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Дистанционное обучение иностранному 
языку, направленное на освоение на-
выков иноязычного общения в профес-

сиональных ситуациях, становится особенно 
важным для процесса образования в условиях 
цифровизации экономики. Системе обучения 
иностранным языкам необходимо подстра-
иваться под требования времени и находить 
новые способы использования информаци-
онно-коммуникационных технологий для ре-
шения образовательных задач. Для будущей 
профессиональной деятельности требуются 
специалисты, обладающие цифровой грамот-
ностью и навыками использования современ-
ных технологий. В условиях быстрого распро-
странения дистанционных форм обучения 
преподаватели активно внедряют современ-
ные технологии в уже существующие системы 
управления учебным процессом (LMS), созда-
вая единую образовательную среду. Примером 
LMS может служить электронная система ди-
станционного обучения Moodle.

Проблеме использования онлайн-курсов 
в обучении посвящен ряд новых отечествен-
ных исследований [1–3]. Следует подчеркнуть, 
что освоение иностранного языка студентами 
в неязыковых вузах происходит в результате 
самостоятельной работы, на которую отведено 
больше часов, чем на аудиторную, проводимую 
в форме вебинаров. Следовательно, при таком 
распределении часов создание и использование 
электронных образовательных ресурсов целесо-
образно и может обеспечить более эффективное 
усвоение учебного материала.

Необходимо отметить, что ограничения во 
время пандемии COVID-19 послужили толчком 
к значительному росту и развитию новых циф-
ровых образовательных решений, освоению 
современных технологий, используемых в циф-
ровом учебном пространстве. За последние 
два года произошла трансформация цифро-
вой инфраструктуры обучения. Оперативная 
разработка цифровых платформ и создание 
учебного контента способствовали реали-
зации процесса обучения в новых условиях. 
Например, инструменты платформы Moodle 
способны обеспечивать индивидуальную тра-
екторию обучения каждого студента, а также 
предоставлять необходимую преподавателям 
обратную связь. Изменения, происходящие 
в обществе и в области образования, приводят 
к неизбежному использованию современных 

технологий обучения, в частности созданию 
онлайн-курсов [4].

Ключевым элементом в создании цифровой 
инфраструктуры могут быть технологические 
решения, эффективно применяемые для работы 
с другими ресурсами, а для курирования этого 
процесса необходимо привлекать заинтере-
сованные стороны. Новые подходы в органи-
зации обучения привели к увеличению числа 
инноваций и микроинноваций для обучающих 
платформ.

Для определения качества онлайн-обучения 
иностранному языку на платформе Moodle в Фи-
нансовом университете в качестве основных 
можно выделить следующие критерии: оценки 
и измерения, вовлеченность студентов в учеб-
ный процесс, технологии курса. Для создания 
курса важно учитывать большое разнообразие 
электронных ресурсов в сети Интернет: обра-
зовательных сайтов, электронных платформ 
для изучения иностранного языка, мобильных 
приложений и сервисов, электронных словарей, 
англоязычных подкастов, базы данных электрон-
ных библиотек. Бесспорно, обширный диапазон 
ресурсов поддерживает студентов в изучении 
иностранного языка, но одновременно мешает 
самостоятельно адекватно отбирать материал, 
необходимый для улучшения языковых навыков. 
Таким образом, при создании для конкретной 
группы отдельного электронного учебного кур-
са (ЭУК) на платформе Moodle, преподаватель 
должен принимать во внимание как образова-
тельные цели дисциплины, так и потребности 
студентов, с учетом их уровня владения языком. 
Данный подход представляется актуальным 
и позволяет настроить сервисы и инструменты, 
наполнить их контентом и устранить фактор 
избыточности информации.

Электронный курс создается в целях гибко-
сти процесса обучения, и поэтому он должен 
соответствовать определенным критериям, 
таким как: оптимальность выбранных техно-
логий, рациональное распределение времени 
обучения, наличие каналов обратной связи и др. 
[5]. В Институте онлайн-обучения Финансо-
вого университета нами были представлены 
электронные курсы по дисциплине «Профес-
сиональный иностранный язык для студентов 
дистанционного образования».

Проанализировав отечественный и зару-
бежный опыт курсов по изучению языка, мы 
выделили их схожие характеристики относи-

Е. Л. Авдеева



8

тельно содержания и структуры [6]. Созданные 
нами электронные учебные курсы для изучения 
иностранного языка также включают определен-
ный набор разделов и четко структурированы. 
Страница каждого курса имеет типовой интер-
фейс для удобства размещения и восприятия 
информации. Структура курса ориентируется 
на тематический план дисциплины и включает 
в себя разделы для выполнения текущего и про-
межуточного тестирования. Как правило, в курс 
входит не более пяти отдельных тем, в каждой 
из которых размещаются необходимые разделы. 
На форуме объявлений преподаватель публи-
кует новости, а на странице с методическими 
рекомендациями для студентов выкладываются 
правила работы курса, информация о системе 
оценивания и о сроках выполнения и сдачи ра-
бот. Семинарские занятия проводятся в режиме 
вебинаров на площадке для видеоконферен-
ций, а записи выкладываются в ЭУК для прос-
мотра. На вебинарах студентам предлагаются 
интерактивные инструменты взаимодействия, 
к которым относится чат, белая доска и пр. Для 
закрепления пройденного материала в каждой 
теме размещаются задания, и устанавливается 
срок их сдачи. При проверке выполненных зада-
ний преподаватель выставляет студенту оценку 
и пишет к ней комментарий.

Как показывает практика, электронный курс 
имеет ряд преимуществ: возможность обновлять 
материалы и ресурсы (например, менять гипер-
ссылки в зависимости от доступа к источнику), 
подавать информацию в мультимедийном фор-
мате и получать мгновенную обратную связь. 

ЭУК позволяет использовать творческие задания 
в обучении (веб-проекты, веб-квесты, задания 
формата digital storytelling) и предоставлять 
студентам автономность в выполнении само-
стоятельной работы.

К задачам преподавателя при работе с ЭУК 
относятся: контроль обучения студентов (время 
работы и результаты); регулярное общение (во-
просы и ответы на форуме, в чате ЭУК); отправка 
студентам индивидуальных заданий; просмотр 
автоматических отчетов обучения; поддержка 
в формировании индивидуальной траектории 
обучения. Таким образом, инструменты ЭУК 
позволяют проводить регулярный мониторинг 
процесса обучения и обеспечивать анализ и хра-
нение результатов в виде записей в специальном 
журнале, а также формировать отчеты.

Следует отметить, что для успешного он-
лайн-обучения в Финуниверситете организована 
цифровая среда, объединяющая все информа-
ционные ресурсы для сотрудников и студентов. 
Как показывают опросы, большинство студентов 
к моменту зачисления на данный курс уже об-
учались на других платформах, а преподаватели 
постоянно совершенствуют свой опыт исполь-
зования Moodle для создания новых онлайн-
курсов.

Организация учебного процесса на платфор-
ме Moodle включает в себя следующие необхо-
димые элементы:

• установление регламента коммуникации: 
какие работы должны сдаваться через систе-
му; когда преподаватель должен их проверить; 
должен ли он написать рецензию; в какой 

Таблица / Table
Критерии оценивания результатов работы студентов /  

Criteria for evaluating the results of students’ work

 Вид деятельности Баллы

Посещение и активная работа на вебинарах 5

Текущее тестирование 10

Работа на электронной платформе Rosetta Stone 25

Вся работа в течение семестра 40

Итоговое тестирование 60

Итого 100

Источник: составлено автором / compiled by the author.

Е. Л. Авдеева
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форме преподаватели консультируют студен-
тов в системе, как скоро и насколько подробно 
должны отвечать;

• политика оценивания работ: шкалы, кри-
терии, правила подведения итогов, выгрузка 
оценок во внешние системы, их статус и ис-
пользование (для самоконтроля, для сведения 
преподавателя, окончательная оценка).

Электронный курс на Moodle позволяет:
• исследовать материалы по личному гра-

фику, без привязки ко времени и простран-
ству;

• обучаться с любого электронного девайса 
в удобное время;

• проводить индивидуальные консультации 
с педагогом во время всего периода обучения 
с помощью сообщений, чата или форума;

• пересмотреть задание или же пропущен-
ный вебинар в записи, скачать учебные мате-
риалы и сдать работу для оценивания.

Чтобы проанализировать эффективность 
ЭУК, были использованы показатели общего 
среднего значения для текущего тестирова-
ния, итогового тестирования и итоговой оценки 
группы учащихся, а также показатели посеща-
емости и работы на электронной платформе 
Rosetta Stone, которая используется для само-
стоятельной работы студентов. Для оценивания 
результатов применялась балльно-рейтинговая 

система с максимальным итоговым значением 
100 баллов (см. таблицу).

В среднем по группе баллы по оцениваемым 
видам деятельности распределились следующим 
образом: итоговая оценка по всем участникам 
курса —  68,8 балла, текущее тестирование —  7 
баллов, итоговое тестирование —  44,9 балла, 
посещаемость вебинаров —  1,6 балла, самосто-
ятельная работа в Rosetta Stone —  15,3 балла 
(см. рисунок).

Как можно заметить, студенты онлайн-об-
учения не активно посещают вебинары, следо-
вательно, перед преподавателем стоит задача 
повышения их мотивации. При этом необходимо 
развитие навыков цифровой культуры обще-
ния, для чего преподаватель озвучивает правила 
и устанавливает границы для участников вебина-
ра. Следует отметить, что количество часов для 
вебинарских занятий незначительно по сравне-
нию с теми, что отводятся на самостоятельную 
работу студентов. Коммуникации на вебинарах 
посредством иностранного языка в онлайн-фор-
мате, вероятно, осложняются низким уровнем 
владения им студентами неязыкового вуза. В этой 
связи возрастает значение грамотно составлен-
ного и реализованного на Moodle электронного 
курса. Результаты обучения подтверждают необ-
ходимость дальнейшего исследования способов 
его интеграции в образовательный процесс.
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ВВЕДЕНИЕ
Широкое распространение информационных 
технологий, цифровизация всех сфер челове-
ческой жизнедеятельности, скорость и объем 
передаваемой информации, новые способы ее 
представления в графическом и визуальном 
виде оказывают огромное влияние на содер-
жание обучения студентов вуза. Современные 

цифровые сервисы открывают возможности 
для интеграции наглядных пособий и интерак-
тивных средств, что позволяет обучать языку 
и изучать язык с наиболее эффективным ре-
зультатом. Такая интеграция возможна благо-
даря использованию текста, графики, анима-
ции, звука, видеоматериала в одном учебном 
приложении. Студентам нравится использовать 
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мультимедийные аудиовизуальные средства 
в учебе, благодаря чему цифровые сервисы 
стали обязательным условием любой методики 
обучения иностранному языку. При этом дан-
ные сервисы применимы как минимум в двух 
целях: для повышения интереса и мотивации 
обучающихся, а также для более эффективно-
го запоминания ими какой-либо учебной ин-
формации, представленной в интерактивном 
учебном средстве. В основе разработки таких 
cредств лежат способы редактирования и ор-
ганизации учебной информации, благодaря 
которым у прeподавателя иностранного языкa 
есть возможность прeдставить и обработать ее 
в удобном для изучения виде, а именно:

• визуализировать учебный материал 
в виде отдельных объектов с лексическими 
единицами (слова, фразы, коллокации, идио-
мы, текст), рисунками, диаграммами, схема-
ми, картами памяти, временными шкалами; 
презентациями;

• организовать работу с данными объекта-
ми в режиме онлайн: перенести их, упорядо-
чив определенным образом; заменить объект, 
наложив на него другой; соотнести различные 
объекты между собой; вводить комментарии 
и примечания к различным объектам с лекси-
ческими единицами;

• работать с аудио- и видеоматериалами, 
изменяя их продолжительность за счет выбо-
ра только необходимой части аудио- или ви-
деофайла;

• создавать интерактивные задания на 
отработку aудирования, говорения, чтения 
и письма как по отдельности, так и комбини-
руя данные виды речевой деятельности меж-
ду собой.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Анализ исследований зарубежных (M. Arif, 
F. Hashim [1], J. Berger, K. L. Milkman [2], 
M. Thomas, H. Keinders [3], M. Pateşan, A. Balagiu, 
C. Alibec [4]) и отечественных (Н. В. Изотова [5], 
А. И. Колесникова [6]) ученых и практиков, ра-
ботающих в рамках данной проблематики, дает 
основания утверждать, что средства визуализа-
ции учебного материала позволяют представить 
информацию в сокращенном и обработанном 
наглядном виде, являясь особым способом мо-
тивации общения за счет возможности описа-
ния всех компонентов и составляющих объекта 
изучения.

Основываясь на возможностях современ-
ных цифровых платформ и сервисов, которые 
можно использовать в процессе иноязычного 
образования, выделим следующие принципы 
отбора цифровых образовательных ресурсов 
для их использования в учебном процессе:

1. Принцип соответствия уровню и содер-
жанию обучения, предполагающий наличие 
одинаковых тем или лексических единиц 
в уже разработанном приложении. Цифровые 
сервисы, как правило, имеют функцию поиска 
и отбора приложений и интерактивных зада-
ний по определенным параметрам, наиболее 
актуальными из которых являются тема заня-
тия и уровень группы. Выбирая то или иное 
средство обучения на цифровых платформах, 
педагог должен понимать и проводить их ана-
лиз с целью адаптирования в своих группах.

2. Принцип методического назначения циф-
ровых ресурсов направлен на развитие ком-
муникативных компетенций через совер-
шенствование языковых умений. Специфи-
ка современных подходов к преподаванию 
иностранного языка заключается не только 
в использовании актуальных текстов и лек-
сики в учебных средствах, но и в различных 
способах представления учебного материала: 
в виде облака слов, схемы, на интерактивной 
доске и т. д.

3. Принцип целесообразности разработки 
и использования цифрового образовательно-
го ресурса/приложения предполагает наличие 
обоснования его разработки и внедрения 
в учебный процесс. Данный принцип опреде-
ляет цели и задачи того или иного средства, 
поскольку его разработка и использование 
не может быть самоцелью. При всем много-
образии цифровых образовательных ресур-
сов важно выбрать и адаптировать в учебный 
процесс именно те, которые способствуют 
интенсификации запоминания учебного ма-
териала, автоматизации контроля и помогают 
в организации и проведении онлайн-занятий.

МЕТОДОЛОГИя И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИя

В современных исследованиях по методике 
использования средств визуализации учеб-
ной информации отмечается разница меж-
ду понятиями «визуализация информации» 
и «визуализация знаний» [7–9]. Визуализация 
информации — это образное отображение ака-
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демического знания или опыта, которое слива-
ется в некую историю, позволяющую выводить 
на внешний план процессы познания. Процесс 
визуализации знаний направлен на понима-
ние их структуры и содействие их глубокой 
обработке [10].

Визуализация требует, чтобы учащиеся объе-
динили свои базовые знания, текстовые данные 
и творческие способности для создания в сво-
ем воображении образа, который поможет им 
понять то, что они изучают, на более глубоком 
уровне. Помимо этого, многие исследователи 
отмечают, что визуализация является эффек-
тивным методом обучения, который развива-
ет критическое мышление, а также облегчает 
и улучшает непосредственно сам процесс об-
учения студентов, что влияет на их успевае-
мость в целом, наделяет навыками и умениями 
для разрешения важных проблем в области их 
специализации. Таким образом, визуализация 
улучшает коммуникацию, развивает критиче-
ское мышление и обеспечивает аналитический 
подход к различным проблемам.

Рассмотрим способы визуализации учебной 
информации.

Облако слов. Работа с новой лексикой, отра-
ботка и тренинг лексических единиц —  важный 
аспект методической работы преподавателя. 
В последнее время многие педагоги используют 
облака слов для лексического метода “drilling”. 
С его помощью внимание студентов акценти-
руется на определенный набор фраз и слов по 
изучаемой теме. При этом у каждого из них 
этот набор может отличаться за счет разного 
ассоциативного ряда. Современная ситуация 
в сфере цифровых технологий предлагает боль-
шой выбор активностей и заданий, предпо-
лагающих работу с облаком слов. Например, 
у преподавателя есть возможность с помощью 
цифрового сервиса Mentimeter провести опрос 
студентов на предмет ассоциаций, возникаю-
щих у них в процессе изучения новой темы. 
Данный сервис обрабатывает результаты та-
кого опроса и представляет их в виде облака 
слов, в котором наиболее часто употребляемые 
и используемые слова-ассоциации выделены 
крупным шрифтом, а редкие и практически не 
повторяющиеся —  мелким.

Еще один цифровой сервис, который в по-
следнее время приобрел популярность и по-
зволяет работать с облаком слов, —  платформа 
Quizlet. При использовании Quizlet учащиеся 

входят в систему и выбирают соответствующий 
учебный набор карточек, которые им необхо-
димо проработать (они могут быть созданы 
учителем или другими пользователями сервиса). 
Благодаря гибкости и возможностям настройки, 
Quizlet можно использовать на любом уровне 
обучения и в любом классе. Платформа пред-
ставляет собой великолепный инструмент для 
создания тестов для очного и дистанционного 
обучения, а несколько режимов работы и воз-
можность самоконтроля делают процесс работы 
легким и удобным. Сервис достаточно «умен», 
чтобы предложить задания для адаптивно-
го обучения в соответствии с потребностями 
и уровнем знаний обучающихся.

Мультимедийная презентация. В условиях 
дистанционного обучения особоe значениe 
в учебно-методической работe преподавателя 
приобретают презентации. Преподаватели от-
мечают, что учащиеся предпочитают цветные 
визуальные эффекты и картинки, содержащие 
истории, которые могут быть связаны с пре-
дыдущим опытом, знакомыми местами, пред-
метами, людьми, событиями или животными. 
В настоящее время у преподавателей в арсенале 
имеются различные ресурсы для превращения 
своих объяснений в привлекательную инфор-
мацию: хорошо подготовленные слайды по-
вышают мотивацию студентов, полноценно 
и ярко раскрывают обсуждаемую тему.

Презентации могут быть использованы на 
разных уровнях обучения иностранным языкам. 
Они применяются для практики и тренировки 
коммуникативных умений. В университетах 
мультимедийные презентации используются 
для обучения студентов новым идеям и концеп-
циям и являются, таким образом, хранилищем 
информации, которая, в свою очередь, воспри-
нимается реципиентом как некий ментальный 
гештальт (визуальный ряд), позволяющий обра-
батывать информацию более полноценно [11].

Благодаря презентации у преподавателя есть 
возможность привлечь внимание обучающихся 
к учeбному материалу. Это достигается за счет 
наглядного представления учебного материала 
в видe слайдов с таблицами, графическими 
изображениями, аудио- и видеофайлами.

При дистанционном форматe обучения пре-
зентации выступают в роли онлайн-учебника 
и могут быть использованы в качествe трена-
жера для отработки навыков чтения, говорения, 
аудирования и письма.
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Более того, презентации позволяют препо-
давателю организовывать дидактически зна-
чимые дискуссии, способствующие развитию 
разных типов мышления и важных мыслитель-
ных операций, необходимых для полноценного 
формирования языковой компетенции.

В настоящее время преподаватели вузов 
активно используют презентации с элемен-
тами видео и интерактивной составляющей. 
Дидактическое значение таких презентаций 
весьма высоко, что отмечается многими спе-
циалистами. Это связано с тем, что данный вид 
мультимедиа позволяет реализовать широкий 
спектр педагогических технологий и методов 
обучения — от индивидуально-личностного до 
дифференцированного [12].

Ментальные карты (или карты памяти) —  
это способ графического изображения учебной 
информации, который помогает запоминать ее 
путем решения творческих задач. Цифровые 
сервисы позволяют структурировать, записы-
вать, а, следовательно, и запоминать учебную 
информацию в виде ассоциаций и связей, обра-
батывать большие объемы учебного материала.

Применение ментальных карт способствует 
повышению дидактического потенциала урока, 
создает предпосылки для развития творческой 
и коммуникативной активности студентов и ак-
тивизирует процессы познания и обработки 
информации.

Как показывает наша личная практика 
преподавания английского языка, примене-
ние такой технологии, как ментальная карта, 

положительно влияет на уровень мотивации 
студентов, развивает их креативное мышление 
и способствует лучшему усвоению материала. 
Ментальные карты могут быть представлены 
самим преподавателем уже в готовом виде. 
Они способствуют обобщению пройденного 
материала и развивают коммуникативную 
компетенцию учащихся. Пример такой карты 
приведен на рисунке.

Однако современные студенты, будучи 
весьма грамотными и образоваными в плане 
использования цифровых технологий, могут 
легко составялть такие карты сами (как инди-
видуально, так и в мини-группах) в ходе за-
нятия. Это способствует более динамичному 
течению урока, созданию креативной атмо-
сферы, вырабатыввает у обучающихся навык 
работы в команде и, конечно же, содействует 
развитию коммуникативной компетенции.

Инфографика (Шкалы времени). Шкала 
времени (или таймлайн) —  это вид инфографи-
ки, предполагающий визуализацию процесса 
развития какого-либо объекта изучения. Для 
создания шкалы времени необходимо проа-
нализировать большой объем информации, 
выделить главное и второстепенное, офор-
мить и представить материал в цифровом виде. 
Хронологический подход к представлению 
учебной информации предполагает линей-
ность, упорядоченность, последовательность 
изложения учебного материала, который вклю-
чает различные виды информации: тексты, 
видео- и аудиофайлы, графические изображе-
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ния и т. д. Шкала времени идеально подходит 
для представления и визуализации истории 
развития какого-либо процесса.

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Способы использования интерактива в обуче-
нии иностранным языкам характерны для всех 
этапов обучения. И. М. Богдановская [13], рас-
сматривая работу цифровых сетевых изданий, 
выделяет такие их оригинальные свойства, как:

• гипертeкcтуальность;
• интeрактивность;
• мультимeдийность.
На основе вышеуказанных свойств мож-

но выделить следующие типы представления 
учебной информации (см. таблицу):

Итак, из таблицы следует, что основные 
сервисы представления информации харак-
теризуются гипертекстуальностью, мультиме-
дийностью и интерактивностью и позволяют 
предоставлять учебную информацию в различ-
ных видах (презентации, схемы, файлы и т. д.).

ВЫВОДЫ
Таким образом, используемые в преподава-
нии иностранных языков цифровые техно-
логии визуализации учебной информации 
предоставляют большие возможности не толь-
ко для представления материала в хорошо от-
работанном и легко запоминающимся виде, 
но и для повышения мотивации обучения за 
счет использования интерактивной среды об-
учения.

Благодаря использованию интерактивных 
технологий и визуализации информации, в ходе 
обучения решаются все задачи урока: разви-
вающие, воспитательные и образовательные. 
Это происходит посредствoм представления 
дидактических материалов в реальном вре-
мени с использованием цифровых технологий. 
Приведенные выше факты позволяют утвер-
ждать, что интерактивное образовательное 
пространство, которое активно развивалось 
в последние годы, способно не только вызывать 
интерес учащихся и мотивировать их к новым 

Таблица / Table
Цифровые сервисы представления информации / digital services of information presentation

Свойства Представление учебной 
информации Цифровые сервисы

1.

Гипертeкcтуальность (определенная система 
связей между объектами визуализации, 
предполагающая переключение и переход 
от одного объекта к другому).

— презентации;
— QR-коды (ссылки для 
перехода к новому 
источнику информации);

— инфографика;
— ментальные карты.

Google Slides;
Mentimeter;
Miro;
Xmind;
SimpleMind.

2.

Интeрактивность (наличие обратной связи, 
динамичной структуры, вариативность 
способов взаимодействия в цифровом 
сервисе).

— комментарии;
— динамические 
презентации (Prezi);

— шкалы времени;
— схемы;
— ментальные карты.

Prezi;
Power Point; Timeline 
Maker Professional;
Dipity;
Timeline JS;
Mentimeter;
Xmind.

3.
Мультимeдийность (предполагает наличие 
текста, графики, аудио- и видеоматериалов, 
анимации в одном учебном средстве).

— аудиофайлы;
— видеофайлы;
— мультимедийные 
презентации.

Miro;
Google Slides;
Prezi;
АудиоМАСТЕР;
Movavi.

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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академическим достижениям, но и выступать 
активным стимулятором умственной деятель-
ности, креативных и критических мыслитель-
ных процессов студентов.

Более того, интенсивность обучения и ча-
стая смена деятельности учеников, которая 
просто необходима современному поколению, 
снижает вероятность быстрой утомляемости. 
Такие способы визуализации информации, как 
презентация или ментальная карта, способ-

ствуют развитию креативного и критическо-
го мышления, навыков активного говорения 
и командной работы.

Завершая данный обзор, еще раз отметим, 
что сочетание традиционных способов обуче-
ния и интерактивных методов визуализации 
информации в соответствующих пропорциях 
благоприятно сказывается на образовательном 
процессе в целом, а также на учебной деятель-
ности и успешности обучающихся.
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АННОТАЦИя
В представленной статье рассматривается кооперативное обучение как педагогическая технология на основе двух 
различных подходов. Один, основанный на обучении на основе запросов (Inquiry-Based Learning, IBL), структуриро-
ван по этапам для направления учащегося в процессе обучения. Другой, основанный на геймификации (Gamification), 
применяемой как интегрированная стратегия преподавания и обучения, включает в себя определение формирую-
щего оценивания, классификацию учащихся и их опыт обучения на основе традиционных практических заданий 
и развивающих игр. Автор подчеркивает, что данные подходы и стратегии кооперативного обучения положительно 
влияют на построение навыков более высокого порядка, таких как коммуникативные навыки, критическое мышле-
ние и сотрудничество.
Ключевые слова: обучение; высшая школа; педагогический подход; концепции; стратегия; технологии; геймифика-
ция; экспериментальное преподавание

Для цитирования: Анюшенкова О. Н. Кооперативное обучение как педагогический подход и стратегия преподава-
ния и обучения в высшей школе. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2022;12(с):18-22. doi: 
10.26794/2226-7867-2022-12-с-18-22

oriGiNal PaPer

Cooperative learning as a Pedagogical approach  
and strategy for teaching and learning in higher 
education

o. N. anyushenkova
Financial University, Moscow, Russia

https://orcid.org/0000-0002-0338-8843

abstraCt
This article discusses cooperative learning as a pedagogical technology based on two different pedagogical 
approaches. One based on Inquiry-Based Learning (IBL) and structured in steps to guide the learner through 
the learning process. The second one is based on Gamification, applied as an integrated teaching and learning 
strategy, and includes the definition of formative assessment, student classification and learning experience, 
based on traditional practice tasks and educational games. The author emphasizes that these approaches and 
cooperative learning strategies have a positive effect on building higher-order skills, such as communication 
skills, critical thinking and cooperation.
Keywords: education; high school; pedagogical approach; concepts; strategy; technology; experimental teaching

For citation: anyushenkova o. N. Cooperative learning as a pedagogical approach and strategy for teaching and learning 
in higher education. Gumanitarnye Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities and Social Sciences. Bulletin of the 
Financial University. 2022;12(с):18-22. doi: 10.26794/2226-7867-2022-12-с-18-22

© Анюшенкова О. Н., 2022



19

ВВЕДЕНИЕ
Человеческие знания в XXI в. рассматриваются 
как фундаментальный фактор экономического 
и социального развития современного общест-
ва. Одной из миссий высших учебных заведе-
ний является производство знаний, фактически 
вузы играют важную роль в обеспечении успеха 
и устойчивости экономики знаний.

Современные социально-экономические 
и образовательные ориентиры общества, по-
требность в гуманизации и демократизации 
высшего образования в целом повышают тре-
бования к компетентности выпускника вуза как 
показателю качества его профессиональной и со-
циальной деятельности, дальнейшего личност-
ного и профессионального развития, культуры 
и мышления. Для обеспечения высокого уровня 
компетентности выпускников вузов необходимо 
сделать акцент на интерактивных технологиях 
обучения, основанных на типах взаимодейст-
вия и сотрудничества между преподавателями 
и студентами, а также между самими студентами.

Основные концепции кооперативного об-
учения были разработаны американскими 
педагогами: Р. Джонсоном, Д. Джонсоном, 
И. Холубек [1].

Кроме того, технологии кооперативно-
го обучения и взаимодействия участников 
образовательного процесса рассматриваются 
в работах М. Карафкан [2], C. Кесслер [3] и др. 
Суть кооперативного обучения заключается 
в совместном приобретении знаний и умений 
на индивидуальном уровне на основе сотруд-
ничества учащихся, решения учебных задач 
путем информационного обмена, анкетиро-
вания, взаимного стимулирования, осознания 
ответственности за результат обучения всеми 
участниками процесса.

Совместная учебная деятельность чаще все-
го реализуется как модель обучения в малых 
группах для достижения общей цели, иными 
словами — это такой вариант организации 
учебного процесса, который делает его наи-
более эффективным для каждого учащегося. 
При структурировании совместного обучения 
выделяются следующие элементы:

• позитивная взаимозависимость, озна-
чающая осознание того, что усилия каждого 
члена группы необходимы и незаменимы для 
общего успеха, когда каждый участник вно-
сит свой уникальный вклад, осознает ответ-
ственность и заинтересован в успехе;

• прямое личное взаимодействие, кото-
рое стимулирует учебную деятельность через 
поддержку и поощрение друг друга, тем са-
мым обеспечивая личную динамику.

Целью кооперативного обучения является не 
только овладение каждым учащимся знаниями, 
умениями и навыками на уровне, соответст-
вующем его индивидуальным особенностям 
и развитию, основная цель обучения в сотруд-
ничестве — учиться и познавать вместе, что 
не только проще и интереснее, но и гораздо 
эффективнее.

Важно отметить, что это относится как 
к академическим достижениям учащихся и их 
интеллектуальному развитию, так и к лич-
ностной зрелости. Здесь необходимо подчерк-
нуть эффект социализации и формирование 
коммуникативных навыков. Таким образом, 
кооперативное обучение считается наиболее 
успешной альтернативой традиционным тех-
нологиям обучения в педагогике на междуна-
родном уровне.

Однако за последние сорок лет перед выс-
шим образованием встал ряд проблем, которые 
повлияли на модель его управления и функ-
ционирования, актуальность производимых 
знаний, условия, в которых они производятся, 
и их соответствие потребностям рыночной 
экономики.

Основные изменения, происходящие в об-
ласти высшего образования, — это массовое 
укрупнение систем образования; появление 
различных типов учреждений, новых акаде-
мических программ и профилей обучения; 
быстрая интеграция и постоянное техноло-
гическое развитие учебных заведений, их ин-
тернационализация, а также модернизация 
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моделей управления и оценки качества полу-
ченных знаний.

Эти проблемы представляют собой вызо-
вы, с которыми вузам придется столкнуться 
в ближайшие десятилетия, учитывая также 
изменения вследствие глобализации. В этом 
смысле возникают некоторые экономические, 
политические и социально-демографические 
тенденции, отражающие педагогическую и на-
учную организацию вуза.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
И СТРАТЕГИИ ПРЕПОДАВАНИя 

И ОБУЧЕНИя
В научной литературе подчеркивается важность 
изменений в области педагогики в высшем 
образовании. Тем не менее, вузы оказывают 
определенное сопротивление этому, сохраняя 
некоторые барьеры, обусловленные жесткой 
структурой учебной программы, ведомствен-
ной организацией, недостаточными желанием, 
знаниями и готовностью к введению измене-
ний, а также традиционными академическими 
взглядами большинства преподавателей.

Эти тенденции наводят на размышления 
о педагогической динамике, которая должна 
развиваться в ходе обучения студентов и кото-
рая опережает постоянно меняющиеся миро-
вые потребности, где навыки мышления более 
высокого порядка имеют особое значение.

Давайте рассмотрим важность развития та-
кого рода навыков и педагогических тенденций 
в контексте высшего образования.

ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ЗАПРОСОВ  
(inquiry-based learNiNG, ibl) 

КАК СТРАТЕГИя ПРЕПОДАВАНИя-
ОБУЧЕНИя

Эта концепция основана на идее, что обуче-
ние через открытие и связанные с ним знания 
создает у каждого учащегося более глубокое 
понимание проблемы/предмета.

IBL рассматривается как подход к решению 
проблем, предполагающий использование не-
скольких процедур. Согласно Дж. Дьюи [4], эта 
методология делает упор на участие учащегося 
в получении новых знаний и, кроме того, под-
черкивает необходимость четкой и последова-
тельной организации всего исследовательского 
процесса, в котором выделяют пять отдельных 
фаз: ориентация, концептуализация, исследо-
вание, заключение и обсуждение.

Ориентация направлена на стимулиро-
вание интереса и любопытства к проблеме. 
На этом этапе тема исследования вводится 
через жизненную ситуацию, предложенную 
учителем или определенную в соответствии 
с интересами учащихся.

Концептуализация — это процесс, который 
позволяет понять концепции, связанные с ра-
нее определенной проблемой. Это структура, 
состоящая из двух этапов: вопросы и выдви-
жение гипотез. Первый этап генерирует ис-
следовательский вопрос или набор открытых 
вопросов, касающихся области исследования, 
последний порождает проверяемую гипотезу.

На этапе исследования любопытство превра-
щается в действие, необходимое для ответа на 
вопросы исследования или оценки выдвинутой 
гипотезы. Далее этап исследования разделяется 
на три подэтапа: изучение, эксперименти-
рование и интерпретация данных. Учащиеся 
исследуют, наблюдают, планируют и проводят 
различные эксперименты, изменяя значения 
переменных, делая прогнозы и интерпретируя 
результаты с целью найти взаимосвязь между 
задействованными переменными, синтезируя 
новые знания. Конечным результатом этапа 
исследования является интерпретация дан-
ных (выявление связи между переменными), 
позволяющая ответить на основной вопрос.

Заключение —  это этап, на котором демон-
стрируются доказательства исследования. На 
этом этапе учащиеся анализируют свои во-
просы-гипотезы, проверяя, подтверждаются 
ли они результатами исследований.

Обсуждение содержит подэтапы коммуни-
кации и рефлексии. В процессе общения сту-
денты представляют свои результаты и выводы 
товарищам и преподавателям, получая отзы-
вы и комментарии. Рефлексия —  это оценка 
учащимися того, что произошло в исследова-
тельском цикле, и того, чему они научились. 
Коммуникация —  это внешний процесс, форма 
наблюдения со стороны, в то время как рефлек-
сия —  это внутренний процесс интернализации 
и вопрошания о пережитом и изученном [5,6].

ГЕЙМИФИКАЦИя КАК СТРАТЕГИя 
ОБУЧЕНИя

Геймификация описывает использование 
игрового мышления и игровой механики в не-
игровых контекстах для решения проблем 
и привлечения аудитории [7]. Геймификация 
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может включать в себя различные испытания, 
награды, очки/баллы, уровни и т. д. в рамках 
целей сценария.

Применение геймификации в образователь-
ных контекстах позволяет использовать игры 
в качестве образовательных инструментов 
с целью расширения знаний учащихся.

Существуют два подхода к использованию 
игр в обучении. Первый направлен на то, что-
бы коммерческие и широкодоступные игры 
способствовали обучению вне академической 
среды. Такие игры могут предоставлять слож-
ные и мотивирующие сценарии, которые тре-
буют анализа, планирования, общения и дру-
гих действий, повышая способности игроков 
к решению проблем. В рамках второго игры 
специально разработаны для передачи тради-
ционного контента в нетрадиционной форме.

Образовательные игры должны следовать 
тем же принципам, что и развлекательные, 
то есть мотивировать. Некоторые из этих 
принципов включают в себя среднесрочные 
и долгосрочные цели, представленные в виде 
все более сложных уровней, требующих от иг-
рока принятия решений/действий, обеспече-
ния немедленной обратной связи, включения 
системы вознаграждения за достижения, по-
степенного обучения игрока новым навыкам, 
необходимым для преодоления более сложных 
препятствий.

Взаимодействие учащихся на занятиях на 
основе кооперативного обучения может осу-
ществляться по-разному: в парах (диадах), 
группах/микрогруппах, командах, члены кото-
рых имеют общую задачу, в процессе вербаль-
ного обмена микрогруппами или группами для 
выполнения общего задания всего коллектива.

Совместное обучение в малых группах целе-
сообразно для выполнения следующих задач:

• закрепления и актуализации теории, об-
суждаемой на лекциях и семинарах;

• взаимного контроля за усвоением само-
стоятельно выработанных единиц учебной 
информации;

• взаимопомощи в самостоятельном из-
учении фрагментов учебной темы;

• взаимного стимулирования и взаимной 
оценки развития новых личных и професси-
ональных точек зрения и критического мыш-
ления.

Для организации работы в малых группах 
при обучении целесообразно опираться на 

принципы эффективности кооперативного 
обучения (по Д. Джонсону) [4], в число которых 
входят:

• положительная взаимозависимость (каж-
дый студент должен знать материал и следить 
за тем, чтобы он был изучен другими);

• параллельное поддерживающее взаимо-
действие (прямой обмен и помощь другим 
в выполнении задач);

• индивидуальная ответственность за 
результаты совместной работы с помощью 
оценки друг друга членами группы (установ-
ление доверительных отношений, продук-
тивное общение, эффективное решение кон-
фликтов);

• групповая обработка результатов (обсу-
ждение эффективности задания).

Необходимо отметить следующие педагоги-
ческие условия для образовательной и воспи-
тательной работы студентов в малых группах:

• постоянная «миграция» членов груп-
пы, что избавляет от стереотипов в работе 
и развивает способность к непосредственной 
адаптации каждого студента;

• подбор задач, представляющих интерес 
для всех обучающихся и имеющих для них 
личностно-профессиональную значимость;

• «открытость» заданий, что обеспечивает 
их выполнение на разных уровнях сложно-
сти;

• постоянный коллективный и индивиду-
альный рефлексивный контроль за успешно-
стью выполнения учебных задач;

• смена позиции преподавателя с экспер-
та-лектора или организатора обучения сту-
дентов на фасилитатора, который выступает 
в роли помощника для студентов и должен 
поддерживать и сопровождать процесс по 
выработке у них нового опыта.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
На основании всего вышеизложенного мож-
но сделать вывод о том, что основной целью 
преподавания и обучения является развитие 
адаптивного опыта, то есть способности гибко 
и творчески применять полученные знания 
и навыки в разных ситуациях. Это выходит 
за рамки приобретения мастерства и рутин-
ного опыта по конкретному предмету и, на-
оборот, формирует склонность и способность 
учащихся к постоянному совершенствованию 
компетенций, необходимых для обучения на 
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протяжении всей жизни, что отвечает запросам 
современного общества.

Изменения, происходящие в мире, отражаются 
и на сфере высшего образования. Глобализация, 
быстрое внедрение новых технологий требуют от 
вузов перепроектирования и переосмысления 
педагогических подходов к развитию личностных 
и профессиональных компетенций, адекват-

ных меняющемуся социально-экономическому 
сценарию. Педагогика в высшем образовании 
должна способствовать развитию как техниче-
ских, так и когнитивных навыков. Очевидно, что 
кооперативное обучение на основе запросов 
и геймификация является стратегией, которая 
эффективно способствует получению новых зна-
ний и поддержанию высокой степени мотивации.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной реальности перед человеческой 
цивилизацией постоянно возникают все но-
вые и новые вызовы. Одним из таких вызовов 
стала пандемия COVID-19. Она, несомненно, 
повлияла на все сферы человеческой жизни: 
экономическую, политическую, культурную, 
образовательную. Информационно-комму-
никационные технологии оказались особо во-
стребованными в этой ситуации, поскольку они 
дали возможность перейти на дистанционное 
обучение.

Основным принципом дистанционного 
обучения является принцип интерактивности. 
При этом технические средства выступают 
в качестве посредника между преподавателем 
и студентом. Именно они обеспечивают ин-
терактивность и формируют специфическую 
информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру для передачи информации 
[1]. Мультимедийные средства при адекват-
ном использовании способствуют развитию 
в большей степени навыков самостоятель-
ного обучения у студентов [2]. Вместе с тем, 
индивидуализация предполагает постоянное 
сотрудничество студента и преподавателя [3]. 
Именно преподаватель может адаптировать 
образовательную траекторию к потребностям 
каждого обучающегося [4]. Дистанционная 
организация учебного процесса обучения, 
предоставляет преподавателю возможность 
проявить себя в передаче своего опыта бес-
конечному числу студентов [5]. Осознание 
преподавателем такой возможности дает 
ему дополнительный стимул для расшире-
ния сферы своих профессиональных знаний 
и адаптации собственных методов обучения 
к требованиям студентов, с тем, чтобы реа-
лизоваться как профессионал и как личность. 
Таким образом, хотя процесс дистанционного 
обучения является двусторонним, активная, 
конструктивная и творческая работа препода-
вателя выступает для него, в первую очередь, 
ключом к успеху.

Обобщая взгляды, аргументы и мнения про-
цитированных выше исследователей, можно 
выделить следующие моменты:

• в дистанционном обучении по-прежне-
му существуют два субъекта образовательно-
го процесса: преподаватель и студент;

• взаимодействие преподавателя и сту-
дента технически опосредовано;

• посредником в данном случае являет-
ся компьютер (или любое другое устройство, 
имеющее доступ к сети Интернет);

• этот опосредованный процесс должен 
быть тщательно спланирован и организован 
преподавателем;

• чтобы быть полноправным участником 
процесса, студент должен уметь действовать 
самостоятельно;

• для эффективной организации процес-
са преподаватель должен знать особенности 
дистанционного обучения и уметь применять 
как традиционные, так и инновационные ме-
тодические приемы.

Преподавание иностранных языков всегда 
было одной из самых сложных педагогических 
областей, даже в обычных условиях. Совре-
менные ученые подчеркивают необходимость 
рассмотрения обучения иностранным языкам 
в дистанционном формате как элемента всей 
образовательной системы, не противоречащего 
концептуальным направлениям ее дидактиче-
ской организации. С другой стороны, телеком-
муникации и мультимедийные средства, ис-
пользуемые в качестве технологической основы 
обучения, имеют свои особенности, которые 
нельзя игнорировать [6]. Важно не считать 
технические средства чем-то вредоносным, 
а использовать их в своих интересах, исходя 
из специфики преподаваемой дисциплины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методологическую основу нашего иссле-
дования составили работы следующих уче-
ных: Д. Кристалла, К. А. Мейера, Е. И. Пассова, 
А. А. Леонтьева, Р. П. Мильруда.

Дэвид Кристал в своей книге «Язык и Ин-
тернет» предсказал беспрецедентный набор 
возможностей, предоставляемых Интернетом 
как студентам, так и преподавателям. В ка-
честве преимущества было отмечено то, что 
обучающиеся получают доступ к актуальной 
информации о языке, особенно с помощью 
онлайн-словарей и других электронных спра-
вочных материалов. В то же время Кристал 
предвидел педагогическую проблему грамот-
ного отбора материала, чтобы обучающиеся не 
были перегружены, и предполагал, что Интер-
нет в обучении иностранным языкам поставит 
учителей перед новыми вызовами [7].

К. Мейер отмечал, что обучающиеся явля-
ются основными бенефициарами любого вида 
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образования, включая электронное обучение, 
и качество курсов электронного обучения 
должно оцениваться с использованием кон-
кретных и стандартных критериев [8].

Для Е. И. Пассова особый интерес представ-
ляла методическая система интенсивного об-
учения иностранным языкам, функциони-
рующая с помощью технических обучающих 
устройств и автоматизированных систем. 
Ученый считал, что внедрение такой системы 
поможет достичь цели овладения иностранной 
культурой наиболее эффективным и раци-
ональным способом и был уверен, что ком-
муникативный подход внесет в это большой 
вклад [9].

А. А. Леонтьев рекомендовал предлагать 
группе обучающихся совместное занятие, ко-
торое было бы интересно для всех них и в то 
же время имело бы несомненную личную цен-
ность. Функции распределяются в соответствии 
с индивидуальными особенностями обуча-
ющихся, но общая цель должна сплачивать 
команду и способствовать развитию здоровых 
межличностных отношений [10].

Р. П. Милруд был сторонником гуманисти-
ческого подхода к обучению. Он искал спосо-
бы создания равных возможностей для всех 
в классе, уделяя особое внимание социально-
му конструированию знаний, индивидуаль-
ным особенностям учащихся, познавательной 
мотивации, стилям и стратегиям преподавания 
[11].

Все вышеизложенные положения мы прини-
мали во внимание в процессе нашего сотрудни-
чества с двумя российскими университетами: 
Финансовым университетом при Правитель-
стве Российской Федерации и Московским 
городским педагогическим университетом. Мы 
апробировали наши подходы как в языковых, 
так и в неязыковых группах студентов бака-
лавриата, изучающих следующие дисциплины: 
«Английский язык» (уровни А1-С1), «Деловой 
английский язык», «Английский язык в про-
фессиональной сфере».

Для достижения наших целей мы применили 
следующие методы:

• изучение литературных источников рос-
сийского и зарубежного научного сообщества 
(анализ, обобщение, примечания, цитирова-
ние, составление библиографии);

• наблюдение;
• опрос, беседа, анкетирование;

• изучение образцов классных и домаш-
них заданий, выполненных студентами в ре-
жиме дистанционного обучения;

• интерпретация статистических данных.

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Овладение иностранным языком осуществ-
ляется по четырем взаимосвязанным и оди-
наково важным направлениям: аудирование, 
говорение, чтение, письмо. Рассмотрим, какие 
новые возможности открываются для совер-
шенствования каждого из вышеупомянутых 
аспектов в условиях дистанционного обучения.

Работая со студентами бакалавриата, мы 
должны помнить, что они принадлежат к так 
называемому «цифровому поколению», которое 
имеет некоторые особенности в восприятии 
информации. Зная эти особенности, по нашему 
мнению, в практике аудирования целесообраз-
но учитывать следующие рекомендации:

• там, где это возможно, давать студентам 
прослушивать текст однократно;

• сократить до минимума список слов, да-
ющихся с переводом до прослушивания;

• не запрещать обучающимся пользо-
ваться в процессе восприятия текста на слух 
смартфонами и другими гаджетами;

• полагаться в основном на выдержки из 
реальных (не академических) источников;

• выбирать тексты с живым молодежным 
языком;

• слушать как можно больше образцов 
речи людей, не являющихся носителями язы-
ка (из разных уголков земного шара);

• варьировать диапазон продолжительно-
сти текстов;

• переключать внимание обучающихся на 
различные темы;

• поощрять студентов прослушивать тек-
сты профессиональной тематики;

• быть последовательным: практиковать 
аудирование на каждом занятии;

• быть тактичным, гибким, терпеливым 
и понимающим [12].

Факт разделения преподавателя и студентов 
в пространстве в условиях дистанционного об-
учения иногда затрудняет проверку понимания 
представленного текста. Здесь было бы эффек-
тивно применить так называемый «пересказ 
по цепочке»: учащиеся, один за другим, пере-
сказывают весь текст от начала до конца; при 
этом разрешается повторять произнесенное 
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ранее предложение только в том случае, если 
студент дополняет содержание предыдущей 
версии более подробной информацией (или 
перефразирует ее, используя больше лексиче-
ских единиц и грамматических структур, взя-
тых из аудиофайла). В процессе такой работы 
студенты чувствуют себя глубоко вовлеченны-
ми в процесс и полностью сосредоточены на 
задаче, что очень важно в формате опосредо-
ванного общения с преподавателем.

Не менее важный аспект —  говорение. При 
дистанционном обучении иностранному язы-
ку мы уделяли особое внимание диалогиче-
ской форме общения, поскольку ее достаточно 
сложно организовать в компьютерно-опос-
редованном формате. Чтобы облегчить этот 
процесс, мы использовали так называемый 
метод «перекрестного диалога». Студентам 
задавалась определенная тема для составления 
собственного диалога, и при этом устанавли-
валось ограничение по времени и количеству 
реплик. Далее выбирались два студента, кото-
рым предлагалось побеседовать на заданную 
тему с использованием подготовленных ими 
вариантов. Очевидно, что при воспроизведе-
нии было невозможно строго следовать своим 
«заготовкам», и студентам приходилось в ходе 
беседы подстраивать свои вопросы и ответы 
к реакции партнера. Такой подход развивает 
креативность обучающихся, умение отходить 
от шаблона и демонстрировать живую, непо-
средственную реакцию на происходящее.

Третий аспект в овладении иностранным 
языком —  это чтение. Обучение данному 
аспекту онлайн, по нашему убеждению, может 
и должно быть таким же эффективным, как 
и в аудитории. Отличительной особенностью 
онлайн-чтения является доступность много-
численных цифровых источников, включая не 
только учебники, но и различные веб-сайты, 
предоставляющие самую свежую и актуальную 
информацию. Обучающиеся в процессе занятия 
могут загружать необходимые тексты, статьи, 
аудио- и видеофайлы и делиться ими со своим 
преподавателем и одногруппниками.

В учебном процессе мы применили метод 
«аналитического обзора современного научного 
контента». На первом этапе студенты про-
сматривали сайты различных научных журна-
лов с целью нахождения статей по обсуждаемой 
тематике. Студентам продвинутого уровня был 
рекомендован сайт https://www.scimagojr.com, 

содержащий широкий спектр высококачест-
венных научных работ в открытом доступе. На 
втором этапе каждому студенту было предло-
жено представить краткий анализ содержания 
выбранной статьи (на иностранном языке), 
поделившись точной информацией о ее авторе 
и предоставив правильную ссылку на статью. 
Таким образом, к концу занятия каждый сту-
дент получал общую картину исследований 
по теме и библиографию, состоящую из 12–15 
ссылок. Это был хороший задел для проведения 
дальнейших исследований, написания собст-
венных статей, курсовых и дипломных работ.

Последним, но не менее значимым ком-
понентом в обучении иностранным языкам 
является письмо. Овладение навыками письма 
играет важную роль в социализации и профес-
сиональной адаптации студентов. Совершен-
ствование данной компетенции способствует 
упрочению орфографических и грамматиче-
ских навыков, развитию логического мышле-
ния и способности к обобщению материала.

Устно-письменная речь интернет-комму-
никантов в последнее время стала предметом 
особой важности. Ученых интересует влия-
ние интернет-коммуникации на все аспекты 
социального функционирования и развития 
молодого поколения. Лингвистов, прежде всего, 
беспокоят процессы, связанные с одним из 
наиболее заметных последствий этой рево-
люционной технологии —  стиранием границы 
между устной и письменной речью. С одной 
стороны, сообщения интернет-коммуникан-
тов обладают отличительными чертами уст-
ной речи —  спонтанностью и линейностью. 
С другой стороны, этот метод взаимодействия 
остается письменным [13]. Студенты-дигиталы 
сегодня используют своего рода смесь пись-
менного литературного и устного разговор-
ного языка. Иногда это мешает их общению 
с преподавателем, — им трудно выражать свои 
мысли без вкрапления аббревиатур, эмотико-
нов, эрративов и других общепринятых средств 
интернет-коммуникации. Но преподавате-
ли требуют, чтобы они использовали полные 
предложения, правильные грамматические 
конструкции и традиционные варианты напи-
сания. В условиях дистанционного обучения 
навыки письма приобрели особое значение. Ни 
для кого не секрет, что часто мы сталкиваемся 
с некоторыми техническими проблемами при 
проведении занятий с помощью компьютер-
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ного оборудования, например, перебоями со 
звуком. В случае такой неисправности мы не-
замедлительно должны установить письмен-
ный контакт с нашими собеседниками. И мы 
считаем хорошей идеей заставлять студентов 
писать в чатах занятий правильно и даже сни-
жать оценки за письменные ответы, которые 
изобилуют лексическими и грамматическими 
ошибками. Конечно, это не должно стать систе-
мой, но, как нам кажется, на языковых заня-
тиях не стоит потакать невежеству студентов.

ВЫВОДЫ
Применив соответствующие теоретические 
и эмпирические методы, мы проанализирова-
ли отдельные аспекты организации процесса 

обучения иностранным языкам студентов ба-
калавриата с помощью современных комму-
никационных технологий и сделали попытку 
выявить новые возможности повышения его 
эффективности за счет применения ориги-
нальных авторских методов.

Практика ведения занятий по дисциплинам 
«Английский язык (уровни А1-С1,)»; «Дело-
вой английский язык» и «Английский язык 
в профессиональной сфере» в Финансовом 
университете при Правительстве Российской 
Федерации и Московском городском педаго-
гическом университете показала перспектив-
ность данных методов для повышения качества 
знаний, получаемых студентами в дистанци-
онном формате.
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Одним из приоритетов современной си-
стемы высшего образования является гар-
моничное развитие всех профессиональ-

ных и социальных качеств будущего специалиста, 
в связи с чем изучение сферы эмоционального 
интеллекта (в дальнейшем —  ЭИ) и его влияния 
на формирование и функционирование личных 
и профессиональных качеств как преподавателей, 
так и учащихся, становится актуальным направле-
нием педагогических исследований. Успешность 
личности в профессиональной и социальной 
деятельности определяется не только уровнем 
общего интеллекта, знаниями и умениями, но 
и уровнем владения эмоциональными компетен-
циями, дающими возможность индивиду строить 
межличностные отношения, адаптироваться к из-
меняющимся условиям и тем самым добиваться 
больших академических и профессиональных ре-
зультатов. Эффективность преподавания прояв-
ляется в эмоциональном взаимодействии препо-
давателя и учащегося в учебном процессе. Таким 
образом, актуальность данной работы связана 
с существенным ростом интереса в академиче-
ской среде к вопросам влияния эмоциональных 
компетенций субъектов образовательного про-
цесса на академическую успеваемость и разработ-
ки достоверных и надежных оценочных инстру-
ментов анализа этого влияния.

Эмоциональный интеллект рассматривается 
как составляющая часть когнитивных способ-
ностей, включающих в себя уровень развития 
социальных навыков, практических компетенций 
и интеллектуальных способностей [1]. Д. В. Люсин 
утверждает, что степень развития ЭИ является бо-
лее важным показателем в определении и оценке 
жизненных результатов, чем умственное развитие 
и мыслительные способности [2]. В целом раз-
личные исследования, проведенные в последние 
два десятилетия в области ЭИ, показывают, что 
эмоциональные компетенции связаны с уровнем 
эмпатии, умением адаптироваться к окружающей 
среде, редкими негативными взаимодействиями 
с другими, более качественными личными от-
ношениями, меньшими конфликтами и антаго-
низмом, более низкой вероятностью проявления 
жестокости и насилия. Проблемы, возникающие 
в процессе социального взаимодействия, реша-
ются успешнее людьми, способными контролиро-
вать собственные эмоции, анализировать эмоции 
и чувства других, демонстрировать эмпатию [3].

Концепция эмоционального интеллекта берет 
свое начало в теории социального интеллекта, 

а именно совокупности тех способностей человека, 
которые определяют успешность социального 
взаимодействия. Понятие «социальный интеллект» 
было представлено Э. Торндайком в 1920 г. как 
«способность понимать людей, мужчин и жен-
щин, мальчиков и девочек, умение обращаться 
с людьми и разумно действовать в отношениях 
с людьми» [4]. Американские психологи П. Сэловей 
и Д. Майер дифференцировали ЭИ от интеллекту-
альных способностей и предложили концепцию 
ЭИ как составляющую социального интеллекта, 
определяющую необходимость людей контроли-
ровать свои эмоции и чувства, а также эмоции 
и чувства других людей для принятия решений, 
необходимых для успешного сосуществования 
в обществе [5]. Исследователи выделяют четы-
ре категории эмоционального интеллекта: (1) 
способность воспринимать и идентифицировать 
как собственные, так и эмоции других людей по 
поведению, внешнему виду и другим проявлени-
ям; (2) использование эмоций как фактора моти-
вации для активизации когнитивного процесса 
и принятия решений; (3) интерпретация эмоций, 
определение связи между мыслями и эмоциями; 
(4) умение управлять и контролировать эмоции 
для создания эффективной рабочей среды.

Д. Гоулман сопоставляет личностные характе-
ристики человека с когнитивными способностями 
и определяет ЭИ как совокупность следующих 
компетенций: эмоциональное самосознание, са-
моконтроль, навыки самомотивирования, сочув-
ствие, социальная компетенция [6].

Израильский психолог Рувен Бар-Он, изучая 
возможности прогнозирования изменений по-
ведения и производительности человека, пред-
ставил концептуальную модель количественного 
измерения «эмоциональной и социальной ком-
петентности», которая включает ряд взаимоза-
висимых факторов (эмоциональные, личностные 
и социальные способности), совокупно влияющих 
на возможность эффективно справляться с по-
вседневными потребностями и проблемами [7].

Среди российских ученых, занимающихся 
проблемами эмоционального интеллекта, важно 
отметить работы И. А. Андреевой, Е. С. Ивановой, 
Д. В. Ушакова, Е.А, Сергиенко и др. Так, А. Г. Гладких 
подчеркивает связь ЭИ с когнитивными способ-
ностями и личностными характеристиками [8].

Проблема взаимосвязи академических дости-
жений и эмоционального интеллекта привлекает 
внимание исследователей с начала XXI в. Ряд уче-
ных полагает, что ЭИ способствует повышению 
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академических результатов в том случае, если 
для решения учебной задачи требуются эмоцио-
нальные компетенции. В научных исследованиях 
[9–11] подчеркивается, что только взаимосвязь 
эмоций с когнитивной составляющей определяет 
продуктивность академической деятельности.

Экспоненциальное развитие и распространение 
образовательных технологий в онлайн-формате 
в последние три года внесли значительные кор-
ректировки в методику и методологию обучения. 
Практика дистанционного обучения изменила 
формат коммуникации между преподавателями 
и студентами. В традиционном оффлайн-форма-
те, когда процесс обучения основан на личном 
взаимодействии, академические успехи зависят 
в большой степени от умения преподавателя рас-
познавать и реагировать на невербальные сигналы 
студентов, внося соответствующие изменения 
в методику преподавания. В среде дистанционного 
обучения, без возможности общения лицом к лицу, 
основным инструментом общения становятся 
голос и письменная речь. Академический успех 
зависит не только от педагогических приемов и ме-
тодов, но и от эмоциональной реакции учащихся на 
процесс обучения. Такие факторы эмоционального 
интеллекта, как самомотивация, эмоциональное 
саморегулирование и самоконтроль, настойчи-
вость, организованность, играют важную роль 
в успехе онлайн-обучения. В процессе обучения 
передача и получение информации осуществля-
ется при помощи эмоциональных и когнитивных 
систем, способствуя развитию конструктивного 
и критического мышления. Достижение согласо-
ванности между эмоциональной и когнитивной 
системами дает возможность человеку принимать 
взвешенные и разумные решения. Эффективность 
преподавателя определяется не только професси-
ональными навыками и знаниями, но и разви-
тостью эмоциональных компетенций, умением 
понимать эмоции других, формировать у уча-
щихся положительные эмоции, стимулирующие 
познавательный процесс. Понимание важности 
влияния эмоций на результат обучение позволит 
преподавателю выработать более продуктивные 
отношения с учащимися в онлайн-среде.

Проблема, рассматриваемая в данной работе, 
касается понимания преподавателями высшей 
школы важности ЭИ в специфике дистанционной 
образовательной среды. Педагогическая деятель-
ность, которая характеризуется высоким уровнем 
стресса вследствие большого количества спорных 
и конфликтных ситуаций, требует от преподава-

теля способности эффективного управления не 
только личным эмоциональным состоянием, но 
и эмоциональным состоянием учащихся, для фор-
мирования контакта, необходимого для вовлече-
ния учащихся в учебный процесс, транслируемый 
посредством технических средств и программ. 
Уровень развития ЭИ находится в отрицательной 
корреляции с профессиональным выгоранием 
педагогов.

Вовлечение эмоций в обучение стимулиру-
ет когнитивный процесс, способствуя лучшему 
усвоению информации. Преподаватели, моде-
лирующие навыки ЭИ в онлайн-среде, способст-
вуют их развитию у студентов, что, как следствие, 
проявляется в хорошей учебе. Дистанционный 
формат обучения требует разработки и приме-
нения таких педагогических подходов, которые 
бы мотивировали студентов к самостоятельному 
получению знаний, что является неотъемлемым 
навыком для непрерывного обучения в течение 
жизни. Важно научить студентов рефлексивной 
практике, которая, выступая источником непре-
рывного профессионального развития, помогает 
им осознавать собственные эмоции, сопереживать 
другим, использовать эту информацию для до-
стижения более высокого уровня знаний и уста-
новления эмоционального контакта в социуме.

В отличие от коэффициента интеллектуального 
развития, являющегося постоянной величиной, 
эмоциональный интеллект развивается в про-
цессе приобретения жизненного опыта. Учебный 
процесс, как произвольно сконструированная 
система, становится тренажером эмоциональ-
ных компетенций, позволяя одновременно ак-
тивизировать когнитивные и эмоциональные 
способности. Опрос, проведенный среди выборки 
преподавателей и студентов второго и третьего 
курса факультета информационных технологий 
и анализа больших данных Финансового универ-
ситета, показал, что дистанционный формат спо-
собствует уменьшению количества конфликтных 
ситуаций в процессе обучения, снижению частоты 
переживания отрицательных эмоций и уровня 
стресса. Все субъекты образовательного процесса 
отмечают, что понимание и саморегулирование 
собственных эмоций, педагогические методы 
и приемы обучения, вовлекающие эмоциональ-
ные компетенции, позволяют повысить интерес 
учащихся к учебному процессу и, как следствие, 
достичь более высоких академических результатов.

С другой стороны, онлайн-обучение создает 
объективные трудности как в процессе передачи 
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эмоций и эмоционального состояния, так и в их 
идентификации и дифференциации у собеседника. 
В формате цифрового взаимодействия зрительный 
контакт частичен (если у собеседников включены 
видеокамеры), либо отсутствует полностью. Также 
отсутствует возможность невербального обще-
ния (например, жесты, язык тела). Как следствие, 
демонстрация эмоций возможна либо голосом, 
либо в письменной форме, например, с помощью 
знаков препинания, смайлов, эмодзи и т. д. Такой 
формат коммуникации замедляет скорость эмо-
ционального отклика и повышает вероятность 
некорректной интерпретации эмоционального 
состояния собеседника. Так, преподаватели счи-
тают, что в формате дистанционного обучения 
для создания продуктивной учебной атмосферы 
и эффективного взаимодействия со студентами 
необходимы:

• определение эмоций по их вербальному 
проявлению;

• правильная интерпретация эмоций;
• осуществление контроля над собственными 

эмоциями;
• понимание образовательных потребностей 

учащихся;
• оказание помощи учащимся в интерпрета-

ции их собственных эмоций;
• управление эмоциями студентов;
• создание комфортной учебной среды;
• снятие негативных эмоций;
• эмпатия;
• лидерские и коммуникативные качества 

преподавателя.
Учебный процесс, проходящий в дистанцион-

ном формате, дает преподавателям и студентам 
возможность выбора степени персональной ком-
муникативной репрезентации. Это может быть 
общение в режиме видеоконференции, что наи-
более близко к традиционному уроку в аудитории; 
общение с помощью микрофона или использо-
вание чатов или мессенджеров для письменной 
коммуникации. Выбор формы взаимодействия 
и коммуникации зависит не только от техноло-
гических возможностей, которыми располагают 
участники учебного занятия, но и от их личного 
желания. Закрытые формы общения затрудняют 
идентификацию эмоционального состояния со-

беседника, замедляют скорость эмоционального 
отклика, повышают вероятность ошибочной от-
ветной реакции, снижают мотивацию к корректи-
ровке эмоционального поведения. Проведенные 
аналитические и эмпирические исследования по-
зволяют выделить ряд положительных результатов 
применения модели эмоционального интеллекта 
в образовательной практике дистанционного об-
учения:

1. Обучение, вовлекающее эмоции, отлича-
ется от традиционного когнитивного образова-
тельного процесса тем, что учащиеся приобре-
тают навык осмысления и конструктивной реак-
ции на изменения;

2. Рефлексивная практика и творческий мы-
слительный процесс имеют положительное вли-
яние на принятие решений и осознанный выбор 
действий;

3. Самооценка является важным шагом 
к принятию личной ответственности;

4. Анализируя личные эмоции, достижения 
и неудачи, учащиеся разрабатывают траекторию 
для положительных изменений;

5. Адаптивность к изменяющейся образова-
тельной среде дает положительные академиче-
ские результаты и стимулирует личностный рост 
и развитие;

6. Построение и сохранение межличностных 
отношений являются основой для эффективной 
групповой работы, наставничества и лидерства.

Цифровизация образования, специфика ор-
ганизации и проведения качественных занятий 
в онлайн-формате ставят задачи формирования 
продуктивных взаимоотношений между препода-
вателями и студентами, которые невозможны без 
передачи, узнавания и интерпретации эмоций, во-
влечения эмоционального интеллекта. Понимание 
важности эмоционального интеллекта в формате 
онлайн-обучения и применение эмоциональных 
компетенций на практике позволяют препода-
вателям эффективно и продуктивно взаимодей-
ствовать с учащимися, создавать комфортную 
среду обучения, развивать у студентов навыки 
самомотивации и самоконтроля, помогать им 
выстраивать позитивные межличностные отно-
шения, повышать их уверенность в достижении 
высоких академических результатов.
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АННОТАЦИя
Цель исследования —  выявить, при каких обстоятельствах преподаватель иностранного языка (ИЯ) использует 
переключение кода в речи, и какие коммуникативные намерения выражаются при этом. Результаты проведен-
ного анализа показали, что функции переключения кода в  речи преподавателей вызваны необходимостью 
регулировать образовательный процесс, управлять педагогической деятельностью и  поддерживать межлич-
ностную коммуникацию. Анализ коммуникативных функций переключения кода в речи в процессе обучения 
ИЯ может привести преподавателя к  осознанию и  пересмотру своих собственных дидактических приемов 
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язык на занятиях в различных ситуациях. Для успешной практики обучения ИЯ преподавателям следует учи-
тывать, что и какой возрастной категории они преподают в данный момент, а также уровень владения ино-
странным языком у студентов.
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Распространение сферы взаимодействия 
языковых кодов является следствием сов-
ременных интеграционных процессов, об-

уславливающих рост межкультурных контактов. 
В связи с растущей тенденцией языковой глоба-
лизации двуязычие стало очень распространен-
ным явлением в современном мире. В двуязыч-
ных сообществах по всему миру говорящие часто 
используют смешение языков, чтобы удовлетво-
рить потребности в общении. Это явление чере-
дования языков известно как переключение кода 
(ПК).

Переключение кода стало предметом исследо-
вания ученых в последние два десятилетия, когда 
двуязычную коммуникацию начали рассматривать 
как непосредственное общение билингвов и обмен 
информацией между людьми в иноязычной среде. 
В этой связи следует отметить, что данный феномен 
изучался не только в двуязычных, но и в одноязыч-
ных сообществах, для более точного их исследова-
ния. Поэтому, несмотря на связь ПК с двуязычием, 
оно может быть использовано и в одноязычных 
сообществах, где у людей есть знания по нескольким 
языкам. Сюда в качестве примера следует отнести 
преподавание языков.

В процессе обучения ИЯ иноязычная речь явля-
ется целенаправленной деятельностью, состоящей 
в том, чтобы развить у студентов навыки общения 
на иностранном языке, а «для развития коммуника-
тивной компетенции обучающиеся должны практи-
коваться в коммуникативном обмене в аудитории» 
[1, с. 217]. Для эффективного обучения необходимо, 
чтобы преподаватель владел иностранным языком 
на уровне носителя. На самом деле, и преподава-
тели, и студенты по-прежнему используют пере-
ключение кода или смешение языковых кодов на 
любом уровне образования для различных целей 
и нужд. Следовательно, ПК в области преподавания 
иностранных языков используется в учебно-педа-
гогическом дискурсе.

На любом этапе процесса обучения иностран-
ному языку может происходить осознанное или 
неосознанное ПК, когда говорящий употребляет 
в речи слова, словосочетания, морфемы или пред-
ложения одного языка в высказывании на другом 
языке, используя языковое смешение, в зависимо-
сти от условий учебного процесса и личностных 
особенностей. В настоящее время изучение дан-
ного явления осуществляется на стыке несколь-
ких научных направлений: социолингвистики, 
контактной лингвистики, психолингвистики и др. 
Согласно А. П. Проценко, современные исследова-

ния делятся на три направления в результате трех 
основных комплексов факторов ПК:

• собственно лингвистические (out of mouth);
• внутренние, психолингвистические (in the 

head);
• внешние, cоциолингвистические (on the spot).
По мнению ученого, переключение кодов опре-

деляется как «попеременное использование эле-
ментов двух или более языков в рамках одного 
коммуникативного акта …» [2, с. 123].

В нашем исследовании мы рассмотрим функции 
ПК в речи преподавателя в процессе обучения ИЯ. 
В соответствии с поставленной целью в данной 
научной работе будут решены следующие задачи:

1. Проанализированы причины ПК преподава-
телями в речевой коммуникации в процессе об-
учения ИЯ;

2. Установлены функции ПК преподавателем 
в речевой коммуникации в процессе обучения ино-
странному языку и интерпретирован собственный 
опыт преподавателей касательно чередования це-
левого языка (Я2) и языка-источника (Я1) в иноя-
зычной образовательной среде.

Перед автором стояли следующие исследова-
тельские вопросы:

1. В каких ситуациях на занятиях по ИЯ препо-
даватель использует ПК? Какие коммуникативные 
функции такая практика осуществляет при речевой 
коммуникации в иноязычной образовательной 
среде?

2. Какие дискурсивные значения обнаружива-
ются в связи с разными ситуативными функциями 
кодового переключения?

Анализ зарубежной научной литературы по заяв-
ленной теме свидетельствует о том, что в ней доми-
нируют исследования в рамках таких направлений, 
как лингвистика, социолингвистика и психолингви-
стика. Так, например, в рамках социолингвистиче-
ской области изучения ПК рассматривается влияние 
на него различных факторов: демографических, 
политических, этнических, территориальных, со-
циальных и др.

В лингвистических исследованиях ПК рассма-
тривается с точки зрения грамматики, где повто-
ряющиеся речевые модели и образцы служат для 
объяснения того, как билингвальная личность при-
обретает, накапливает, перестраивает и сообщает 
лингвистическую информацию из двух разных 
языковых систем [3]. Психолингвистика объединяет 
это явление с билингвизмом и когнитивными про-
цессами, запускающимися при ПК. На наш взгляд, 
грамматика представляется важной в обучении ИЯ 
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с применением когнитивного подхода, позволяя 
пользоваться Я1 в качестве справочной системы, 
так как она —  полезный инструмент для овладения 
речью.

Особого внимания заслуживают работы иссле-
довательского коллектива Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, в которых представле-
ны результаты применения ПК в разнообразных 
контекстах при кросс-дисциплинарном подходе, 
предлагающем преподавателям пересмотр мето-
дического обеспечения учебного процесса [4], и вы-
явлены особенности продуктивного билингвизма 
при обучении [5].

В большинстве исследований, посвященных 
переключению кода, рассматривается в основном 
вопрос о том, какие функции оно может иметь в дву-
язычном дискурсе. Однако переключение кода 
происходит не только в условиях, когда говорящие 
ежедневно используют несколько разных языков, 
но и на занятиях по иностранному языку, если пе-
дагог и обучающиеся говорят на одном родном 
языке [6, с. 179]. Переключения кодов в процес-
се обучения иностранному языку и при общении 
в многоязычном сообществе отличаются друг от 
друга. В многоязычных сообществах говорящие 
ежедневно меняют код, и это является естественной 
частью их стратегии общения [7, с. 8].

Участники иноязычной образовательной сре-
ды в коммуникативной ситуации представляют 
собой некое языковое сообщество, находящееся 
в двуязычной сфере. Выбор языка на занятии ока-
зывается обыкновенной задачей —  как для педагога, 
так и для студентов [8, с. 3]. Преподаватель стремит-
ся организовать свою деятельность и речевую ком-
муникацию таким образом, чтобы достичь лучших 
учебных результатов, поэтому ПК стало предметом 
изучения в лингвистике [9, с. 312].

Несмотря на то, что ПК является характерной 
особенностью двуязычных или многоязычных 
ауди торий, оно, прежде всего, считается лингви-
стической ошибкой. Существует мнение, что би-
лингв, знающий два и больше языков, недостаточно 
владеет ими и не способен их различать [10, с. 210]. 
В то же время некоторые исследователи в последние 
годы подвергают это высказывание сомнению и ут-
верждают, что ПК и использование Я1 в обучении 
Я2 могут иметь положительное влияние на процесс 
обучения [6] как разносторонний и творческий 
аспект двуязычной коммуникации [10, с. 210].

С другой стороны, преподаватели по-прежнему 
не решаются использовать Я1 на занятиях по ИЯ 
из-за широко распространенного предположения, 

что язык-источник может препятствовать разви-
тию коммуникации. Д. В. Шифман в своей работе 
резюмирует, что противники использования Я1 на 
занятиях в основном выступают за исключение ПК, 
считая, что естественное усвоение Я2 в учебной 
среде помогает овладению им, однако сторонники 
придерживаются мнения, что продуманное и ос-
мысленное применение Я1 ведет к уважению языка, 
а также позволяет обучающимся сравнивать языки 
и развивать языковую компетенцию [10, с. 214].

Переключение между Я1 и Я2 может происходить 
как на сознательном, так и на бессознательном 
уровне [11]. В этой связи необходимо отметить, 
что сознательные факторы переключения с языка 
на язык, которые составляют сферу прагматики, 
изучены лучше. Причина смены Я2 на Я1 препо-
давателем связана с необходимостью проверки 
значения слов или предложений, она необходима 
при объяснении грамматики, постановке заданий, 
решении дисциплинарных проблем в аудитории 
(когда замечание на Я1 кажется более серьезным, 
чем если бы оно было сделано на иностранном язы-
ке), установлении личного контакта со студентом 
(поскольку похвала, сказанная на Я1, часто кажется 
более объективной и настоящей, чем сделанная на 
Я2) [6]. Усталость или стресс преподавателя, уровень 
владения иностранным языком студентами и же-
лание преподавателей предоставить им как можно 
более понятные задания [12, с. 80], индивидуальные 
комментарии студентам или нехватка времени, 
когда преподаватель использует Я1 для ускорения 
процесса обучения [13, с. 59], также оказывают влия-
ние на решение педагога использовать ПК. Однако 
на бессознательном уровне смена Я2 на Я1 связана 
в основном с расхождением в разных языках нацио-
нально-обусловленных ассоциаций и принципом 
экономии речевых усилий [2].

Итак, переключение кода в речевой коммуника-
ции на сознательном уровне происходит намерен-
но, с определенной коммуникативной целью, для 
акцентирования и более точной передачи мысли 
с естественной или эмоциональной подоплекой. 
Особенно важна для преподавателя обратная ре-
акция обучающихся, —  когда его правильно поняли 
и коммуникативные ожидания в большинстве своем 
удовлетворены, а коммуникативные намерения 
реализованы соответствующим образом.

Таким образом, чтобы обеспечить студентам 
необходимую эмоциональную поддержку и успех 
в изучении языка, преподаватель может использо-
вать ПК для выполнения соответствующих функций. 
Однако следует помнить, что ПК является мерой или 
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стратегией, обеспечивающей передачу понятной 
участникам коммуникативного акта информации. 
Следовательно, ПК может выступать как стратегия, 
а не как метод обучения.

На наш взгляд, опытный преподаватель стремит-
ся излагать материал в легкой, доступной для сту-
дентов форме, соотнося использование Я2 и Я1 так, 
чтобы речевой материал соответствовал уровню 
возможности его восприятия и одновременно 
стимулировал усвоение языка. При этом педаго-
гом учитываются лингвистические компетенции 
и предпочтения обучающихся.

При обучении ИЯ допустимое соотношение Я1 
и Я2 составляет 10/90, причем при обучении ИЯ 
для специальных целей —  15/85, в связи с поэтап-
ным принципом предметно интегрированного 
обучения ИЯ [5]. В то же время следует подчеркнуть 
значимость деятельности педагога, когда речь за-
ходит о весе целевого и родного языков в обуче-
нии ИЯ. Безусловно, в целях развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у студентов, 
преподаватель организует специальные условия, 
в которых создается отдельное пространство для 
использования ИЯ. Речь педагога служит не только 
для передачи или обмена информацией, но и для 
формирования и развития новых умений и на-
выков у обучающихся [14, c. 33], что, в свою оче-
редь, сводится к передаче знаний. Следовательно, 
немаловажную роль здесь играет использование 
целевого языка или Я2 [9].

Таким образом, иностранный язык, который на 
занятиях представлен в естественном виде, а в речи 
преподавателя —  на продвинутом уровне, может 
быть интерпретирован как модель, на которую 
опирается содержательная часть учебного процесса.

Иноязычная речевая коммуникация в обучении 
ИЯ представляет собой целенаправленную актив-
ность, которая лежит в основе профессионального 
владения дидактической речью. Поэтому педаго-
гическая успешность во многом предопределяются 
сформированностью профессиональных умений для 
организации процесса дидактического иноязычного 
общения. В связи с этим важно, «как учитель стро-
ит свою речь, как он ее оформляет, насколько его 
речь может стимулировать иноязычную речевую 
деятельность ученика» [14]. То, как педагог владеет 
профессиональной речью, его самостоятельная 
активность и способность приспособиться к усло-
виям образовательной среды определяют гибкие, 
динамичные и творческие адаптивные умения 
дидактической речи, которые вырабатываются 
у студентов.

В процессе коммуникативно-обучающей де-
ятельности кодовые переключения приобрета-
ют важность с учетом педагогической практики 
и методики [9, c. 327]. Чередование языков в речи 
способствует решению коммуникативно-обучаю-
щих задач, возникших в педагогической ситуации, 
и проявлению речемыслительного процесса у об-
учающихся для решения коммуникативно-позна-
вательных задач [14, c. 35].

Согласно Г. Фергюсону [15, c. 2], ПК выступает как:
а) вспомогательное средство при освоении лек-

ционного материала;
б) средство для выстраивания педагогического 

дискурса;
в) способ поддержания внутренне-коммуника-

тивных факторов в аудитории.
К кодовым переключениям приписывают эмо-

ционально-окрашенные функции. Преподаватель 
может прибегнуть к Я1 в процессе обучения Я2, 
чтобы продемонстрировать личное отношение 
к студентам с целью поощрения, наставления и т. д. 
[15, c. 6].

Педагог часто использует ПК в речевой комму-
никации, чтобы помочь студентам понять незна-
комые концепции, когда педагогическое внимание 
больше сосредоточено на предмете, чем на языке. 
ПК также включает управление поведением сту-
дентов и участие в межличностных и аффективных 
взаимодействиях со студентами. Таким образом, 
переключение кода преподавателями в речевой 
коммуникации в двуязычной аудитории является 
преднамеренной стратегией для лучшего общения 
при обучении и составляет основу понимания для 
некоторых обучающихся с недостаточным уровнем 
владения языком. Все это ведет к конструирова-
нию знаний —  генерированию студентами новых 
идей и представлений, помогающих им критически 
мыслить.

Итак, основной исследовательский вопрос со-
стоит в следующем: каковы дискурсивные зна-
чения функции переключений языковых кодов 
преподавателем в речи, и в каких ситуациях они 
используются?

Как показывает анализ литературы, преподава-
тели могут использовать ПК на занятиях по ИЯ как 
при коммуникативной, так и дидактической речи.

Исходя из практического опыта работы в Финан-
совом университете, мы составили обобщающую 
таблицу функций ПК в процессе обучения ИЯ, их 
дискурсивных значений и ситуативного контекста, 
чтобы систематизировать результаты нашего ана-
лиза. Интервью преподавателей во время взаимо-

Д. Г. Васьбиева



38

посещений показало, что на практических занятиях 
преобладает иностранный язык, так как, являясь 
целевым языком, он способствует естественной 
коммуникации и погружению в языковую среду. 
Однако полному исключению языка-источника 
(Я1) препятствует разный уровень владения ино-
странным языком у студентов в смешанных группах.

Итак, данное исследование позволяет сделать 
следующие выводы.

Переключение кода, с точки зрения препода-
вателя иностранного языка, —  это эффективный 
педагогический инструмент, позволяющий препо-
давателям переключаться с одного языка на другой, 
исходя из условий речевой коммуникации, чтобы 
облегчить студентам процесс изучения иностран-
ного языка.

В ходе теоретического анализа психолингвисти-
ческой и социолингвистической литературы были 
выделены следующие функции ПК в речи препода-
вателей, необходимые для регулирования учебного 
процесса, управления педагогической деятельнос-
тью и поддерживания межличностного общения: 
повтор для обеспечения понимания информации, 
привлечение внимания, пояснение, привязка мате-
риала к контексту, контроль, установление личного 
контакта, неформальная речь, похвала и поощрение. 
ПК в неформальных контекстах также способствова-
ло созданию более благоприятного климата в ауди-
тории, причем наблюдалось сокращение социальной 
дистанции между преподавателем и студентами.

Перспективными направлениями исследова-
ния являются: анализ практики ПК преподава-

Таблица / Table
Функции переключения кодов в речевой коммуникации преподавателя на занятиях 

по иностранному языку / Code switching functions in the teacher’s speech communication in foreign 
language classes

Функция Дискурсивные значения Ситуативный контекст

Повтор

• Обеспечение адекватного понимания 
и проверка понимания

• Активизация
• Подтверждение ответа

Указания, повторение 
лексического или 
грамматического материала, 
переход на новую лексику

Пояснение • Углубление знаний
• Расширение материала

Лексико-грамматический 
и семантический анализ

Привлечение 
внимания

• Акцент на важных моментах
• Исправление высказываний, сделанных ранее
• Изменение адресата

Восстановление в памяти 
грамматики, работа в группах, 
совместная работа

Привязка 
материала 
к контексту

• Обогащение учебного материала
• Иллюстрация примеров
• Повышение усвоения путем проведения аналогии между 
языками

Указания, изучение новой 
лексики

Контроль

• Проверка выполнения работы или степени усвояемости
• Оценка степени сложности
• Пробуждение интереса и активности студентов
• Метаречь

Завершение изучения 
темы, указания, выполнение 
заданий, личное общение

Установление 
личного контакта

• Приобщение к работе
• Руководство и инструктаж
• Участие в разговоре
• Обсуждение дальнейших действий

Опоздание, совместное 
выполнение упражнений, 
личное общение

Неформальная
речь

• Приостановка работы
• Создание веселого настроения (снятие напряжения во 
время учебного процесса)

• Анекдоты (создание атмосферы естественной 
коммуникации, демонстрация равенства педагога 
и студента)

• Обсуждение административных вопросов, технические 
проблемы

Переход, моменты 
«языковой игры» в ходе 
занятия, совместная учебная 
деятельность

Похвала 
и поощрение • Оценка работы студентов Совместное обучение

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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телями; выяснение мнения педагогов, ведущих 
занятия в разных возрастных группах; изучение 

отношения студентов, особенно слабых, к данной 
проблеме.
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В результате внезапно возникшей пандемии во всем мире появился ряд проблем, с которыми раньше никто не 
сталкивался. Одной из такой проблем стала угроза ликвидации высшего образования как социального института. 
В данной статье представлены результаты исследования возможных действий со стороны государств, академиче-
ских сообществ и всех заинтересованных лиц, включая административные и финансовые ресурсы, в условиях вне-
запно возникшей пандемии во всем мире. В работе проанализированы последовательные меры, которые должны 
предпринять государства при проведении определенной государственной образовательной политики.
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abstraCt

As a result of the sudden onset of a pandemic around the world many problems have arisen that no one has met before. 
One of these problems was the threat of liquidation of higher education as a social institution. Therefore, this article 
presents the results of a study of possible actions on the part of states, academic communities and all interested parties, 
including administrative and financial resources in the context of a sudden outbreak of a pandemic around the world. 
The consistent measures that the states should take when pursuing a certain state educational policy are analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ
После вынужденного перевода очного обра-
зования в дистанционный формат в условиях 
COVID-19, у многих стран появилась необ-
ходимость разработки определенной госу-
дарственной политики, чтобы помочь ака-
демическому сообществу продолжить свою 
образовательную деятельность в новом фор-
мате. Определяя возможные шаги, большая 
часть государств столкнулась с определенными 
трудностями.

В связи с этим и в целях сохранения выс-
шего образования, повышения его качества 
и доступности Международный институт по 
высшему образованию в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (IESALC) подготовил 
доклад о влиянии COVID-19 на сферу высшего 
образования. В то время, как основное вни-
мание в нем уделяется странам Латинской 
Америки и Карибского бассейна, некоторые 
из рассмотренных стратегий и результатов 
исследования можно отнести и к другим регио-
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нам. Подготовленный анализ и рекомендации, 
прежде всего, предполагают широкое пони-
мание и определение стратегических целей 
и приоритетов, а также постановку текущих 
задач. Содержание настоящего доклада пре-
доставляет ценную информацию для приня-
тия решений в краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной перспективе 1.

МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя
Автор статьи взял за основу данный доклад 
с целью выявления, осознания и предложения 
последовательных шагов, предпринимаемых 
в условиях пандемии в сфере высшего образо-
вания. В качестве основных методов исследова-
ния были выбраны анализ и синтез материала, 
представленного в указанном докладе. Про-
цесс подготовки доклада возглавлял Франчес-
ко Педро, который разработал его структуру 
и координировал действия авторов, при уча-
стии Хосе Антонио Квинтейру, Деборы Рамос 
и Сары Манейро. В настоящих условиях, когда 
еще предстоит определить множество пара-
метров изучения рассматриваемой проблемы, 
этот документ следует воспринимать как некий 
проект, находящийся в стадии доработки. ЮНЕ-
СКО IESALC будут постоянно обновлять его по 
мере появления новых идей и инициатив, чтобы 
стимулировать обмен знаниями между исследо-
вателями и международным сотрудничеством [1].

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
В основном высшие учебные заведения отли-
чаются большой автономностью. В некоторых 
странах данное положение дел закреплено 
в Конституции. По этой причине там, где наря-
ду с региональным правительством существует 
еще и федеральная ветвь власти (например, 
в Аргентине), возможность диктовать опреде-
ленную политику очень мала, и правительство 
может только рекомендовать определенные 
шаги для исполнения. Данное положение дел 
можно также отнести к Бразилии и Мексике, 
в которых все свелось к определенным ре-
комендациям со стороны государства. Более 
того, исключительный характер создавшегося 

1 HIGHER EDUCATION MOBILITY IN LATIN AMERICA AND 
THE CARIBBEAN: Challenges and Opportunities for a Renewed 
Convention on the Recognition of Studies, Degrees and 
Diplomas. URL: http://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/
uploads/2019/09/Documento-de-Trabajo-01_IESALC_La-
movilidad_-ENGL-WEB.pdf (дата обращения: 15.04.22).

положения привел к таким действиям, кото-
рые невозможно было представить в обычной 
жизни. Например, Парламент Новой Зеландии 
наделил чрезвычайными полномочиями мини-
стра образования страны в сфере контроля над 
школами и университетами и даже разрешил 
ему определять методику обучения, что раньше 
считалось немыслимым. В обычных условиях 
возможные действия со стороны государст-
ва в сфере высшего образования требовали 
определенного согласования с академическим 
сообществом и были достаточно затратными 
по времени. Вероятно, поэтому в сложившихся 
обстоятельствах в данных странах было очень 
сложно разработать национальные планы дей-
ствия. Но, несмотря на все это, удалось со-
гласовать возможные действия государства 
с советами университетов и вузов — как госу-
дарственными, так и частными. Обе стороны 
участвовали в создании координационных 
комитетов, которые впоследствии определяли 
потребности университетов и вузов и обмени-
вались необходимой информацией [2].

Фактически во всех странах для высших 
учебных заведений были выпущены реко-
мендации и руководства к действию, многие 
из которых, в первую очередь, должны были 
облегчить переход в виртуальный режим [3]. 
Но были и исключения из правил. В Чили, на-
пример, был разработан комплексный наци-
ональный план действия по устранению по-
следствий COVID-19 в высшем образовании, 
который охватил аспекты, связанные с тех-
нологической и педагогической поддержкой, 
включая и финансовую помощь студентам, 
получающим стипендию. Все остальные страны 
ограничились административными мерами, 
финансовыми ресурсами и предоставлением 
всего необходимого для обеспечения непре-
рывности учебной деятельности.

Административные меры включали в себя 
изменение сроков зачисления студентов или 
сдачи экзаменов, а также процедуры аккреди-
тации и гарантии качества обучения.

В странах Латинской Америки изменения 
были существенны. Например, в Эквадоре была 
приостановлена публикация распределения 
квот для поступления в различные высшие 
учебные заведения, чтобы абитуриенты оста-
вались дома и не посещали интернет-кафе, 
в которых они могли ознакомиться с данной 
информацией. В Колумбии и Парагвае было 
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отменено предварительное получение аккреди-
тации для проведения дистанционных курсов 
в сфере высшего образования, так что теперь 
можно проводить курсы удаленно без прохож-
дения лишних административных процедур.

Что касается финансовых ресурсов, то в Со-
единенных Штатах был создан Фонд чрезвы-
чайной помощи в сфере высшего образования 
(как часть пакета стимулирования экономики) 
на сумму в 14,5 млрд долл. Несмотря на, каза-
лось бы, значительную цифру, академическое 
сообщество раскритиковало данную сумму, 
утверждая, что ее хватит только на покрытие 
самых насущных потребностей в краткосроч-
ной перспективе.

Австралия выбрала другие меры поддержки: 
около 230 тыс. студентов будут получать пря-
мую помощь от федерального правительства 
в рамках пакета стимулирования в размере 40 
млрд долл. США. Данная финансовая поддер-
жка сможет хотя бы частично компенсировать 
потерю прямого дохода от работы неполный 
рабочий день для многих студентов в стране.

Среди государств Латинской Америки Чили 
оказалась единственной страной, где на на-
чальном этапе распространения COVID-19 
были выделены финансовые средства на вы-
платы стипендий студентам. Более того, Чили 
выделила государственные средства для укреп-
ления сферы высшего образования и создания 
государственной сети дистанционного обра-
зования на сумму 30 млн песо. В то же время 
дополнительно было выделено еще 10 000 млн 
песо на поощрение инновационных образова-
тельных проектов.

Между тем, Аргентина в соответствии с по-
ложениями, принятыми в других странах, при-
няла решение об обеспечении внеочередного 

оплачиваемого отпуска для всех сотрудников 
высших учебных заведений на четырнадцать 
дней [4].

В рамках мер поддержки непрерывности 
обучения основным руководящим принципом 
государственной политики в области обра-
зования была, по нашему мнению, гарантия 
непрерывности педагогической деятельности 
в трех основных направлениях: образователь-
ные платформы, обучение преподавателей 
и цифровой контент [5].

В основном внимание было сосредоточено 
на предоставлении доступа к виртуальным 
образовательным платформам, налаживании 
технологических механизмов и предоставле-
нии необходимых ресурсов для дистанционно-
го обучения тем высшим учебным заведениям, 
которые не имели такой возможности. Так 
было, например, в Аргентине, Бразилии и Чили. 
В Бразилии около 19 тыс. студентов высших 
учебных заведений не могли пользоваться 
цифровыми образовательными платформами, 
поэтому для них возможности доступа к нацио-
нальной платформе Ensino e Pesquisa (RNEP) 
были увеличены до 50%.

Важно подчеркнуть, что практически отсут-
ствовало обращение к таким общедоступным 
средствам массовой коммуникации, как радио 
и телевидение. Единственной страной, в кото-
рой правительство предложило использовать 
данные средства коммуникации, стала Мексика. 
В других регионах, особенно в Африке, с са-
мого начала стали использовать телевидение. 
В Марокко один из популярных спортивных 
каналов 25 марта 2020 г. начал транслировать 
занятия в учебных классах университетов [6,7].

Также важным элементом, который обеспе-
чил непрерывность образовательного процесса, 
стали собственные компетенции преподавате-
лей для работы в высокотехнологической вир-
туальной среде. В Перу правительство разрабо-
тало принципы действия для государственных 
университетов, рекомендуя ориентироваться 
на текущее состояние дел и существующие 
возможности образовательного заведения. 
В некоторых странах, например, в Аргентине, 
при содействии государственного педагоги-
ческого института были разработаны меры 
технологической поддержки преподавателей 
при работе в виртуальном пространстве. В го-
сударственном университете Уругвая сделали 
то же самое, чтобы поддержать наилучшее 

Среди государств Латинской 
Америки Чили оказалась 
единственной страной, 
где на начальном этапе 
распространения COVID‑19 
были выделены финансовые 
средства на выплаты 
стипендий студентам
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использование виртуальной обучающей среды. 
В Чили государство помогло объединить девять 
государственных и частных университетов для 
распространения передового опыта и обуче-
ния преподавателей других высших учебных 
заведений [8].

Еще один важный элемент —  дидактическое 
наполнение. На начальных этапах перехода 
на дистанционное обучение высшие учебные 
заведения оказались в совершенно разных 
положениях. Большинство институтов пере-
вели свои занятия в режим видеоконферен-
ций. Другие учреждения, у которых уже были 
свои цифровые платформы, имели некото-
рые преимущества, используя разнообразные 
цифровые технологии обучения. Казалось бы, 
для государств логично в данной критической 
ситуации собрать все доступные передовые 
технологии в целях совместного использова-
ния. Но только Чили и Мексика смогли принять 
данное решение. В Мексике, например, откры-
тый государственный университет дистан-
ционного обучения стал централизованным 
местом сбора базы данных. Со своей стороны, 
Министерство высшего образования Испании 
в сотрудничестве с Национальным универси-
тетом дистанционного образования создали 
цифровую образовательную платформу с до-
ступными для всех ресурсами внеаудиторного 
обучения и соответствующим руководством 
перехода с очной формы обучения в онлайн-
режим [9].

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Кризисная ситуация возникла так внезапно, 
что никто к этому не был готов. С 17 по 19 мар-
та 2020 г. в США был проведен опрос среди 
руководителей 172-х высших учебных заве-
дений по поводу воздействия COVID-19 [10]. 
В результате опроса выяснилось, что в девяти 
учреждениях из десяти основной заботой было 
социальное благополучие и эмоциональное 
состояние студентов, преподавателей и всего 
обслуживающего персонала [11]. Только два 

высших учебных заведения из десяти заявили, 
что они предприняли конкретные действия 
для исправления ситуации, чтобы удержать 
студентов на онлайн-обучении, хотя и не было 
большой уверенности, что бросившие обучение 
студенты вернутся в университет, когда вновь 
буден введен очный формат.

Среди других проблем были названы: труд-
ности с доступом студентов к необходимым 
технологиям и цифровым платформам, а также 
недостаточность собственного потенциала 
учреждения для предоставления качествен-
ного онлайн-обучения. Многие руководители 
отметили, что изменение формы обучения 
было результатом непредвиденной чрезвы-
чайной ситуации, в результате чего им следо-
вало бы начать планировать онлайн-обучение 
в следующем семестре, имея гораздо большее 
количество педагогической и технической под-
держки [10].

Таким образом, ответные меры со стороны 
академического сообщества включали: охрану 
здоровья студентов, корректировку учебного 
расписания и научно-исследовательской ра-
боты, гарантию непрерывности обучения при 
переходе на дистанционный вид работы, пре-
доставление учебных материалов и соответст-
вующей технической поддержки и сохранение 
доброжелательной социально-эмоциональной 
атмосферы.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Учитывая все вышесказанное, можно утвер-
ждать, что из любой кризисной ситуации 
всегда найдется выход. В ситуации внезап-
но возникшей пандемии появился уникаль-
ный шанс критически взглянуть и переос-
мыслить учебный процесс в сфере высшего 
образования. В результате мы смогли обозна-
чить последовательные шаги, предпринятые 
всеми заинтересованными лицами, вовле-
ченными в образовательный процесс, в целях 
сохранения и улучшения качества высшего 
образования.
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В условиях пандемии актуализировались научные и методические вопросы, связанные с переходом на дистанцион-
ное (удаленное) обучение. В связи с этим возникла необходимость переосмысления действующей образовательной 
системы, применяющихся образовательных технологий, которые способствуют не только усвоению образовательно-
го содержания, но и личностному становлению студентов. В языковой подготовке актуальным является обращение 
к лингвокультурной личности, освоившей язык в единстве с культурой и обладающей признаками, характеризующи-
ми ее гражданскую позицию (гражданина России). Применение цифровых технологий обучения требует осознания 
возможностей образовательного воздействия на лингвокультурную личность в  условиях онлайн-среды. Одним из 
возможных вариантов решения обозначенной проблемы является обращение к национальной самоидентификации, 
которая рассматривается автором как осознанное понимание и принятие личностью своей принадлежности к особо-
му национально-культурному сообществу, что определяет поведение личности с позиции гражданина своей страны. 
Результаты проведенного анкетирования по изучению проявлений национальной самоидентификации у студентов 
в онлайн-среде позволили сформулировать выводы о необходимости внесения изменений в содержание разрабо-
танных образовательных технологий в соответствии с новыми условиями, в которых оказалось мировое сообщество.
Ключевые слова: национальная самоидентификация; лингвокультурная личность; гражданская позиция; професси-
ональная языковая подготовка
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Pandemiс situation has set the scientific and methodical problems, related to distance (online) learning. In this regard, 
reconsideration and analysis of the existing educational system, the educational technologies aimed at realizing the 
educational content and personal upbringing, have become urgent. In professional language training we consider a student 
(a graduate) as the language-and-culture person who has mastered the language in unity with the culture and shows the 
personal features of citizenship (Russian citizen position). Digital learning requires an assessment of the capacities of the 
educational impact on the language-and-culture personality in the Internet environment. Appeal to national self-identity 
acts as one of the possible ways of solving the given problem. The author considers the national self-identity as the 
conscious understanding and acceptance of belonging to the certain national and cultural community by a person, who 
acts as a citizen of their state. The results of the questionnaire survey for the study of the students’ national self-identity 
in the digital environment have made it possible to conclude that the world community has found itself in the new 
conditions which cause necessity of changing and correcting the content of the educational technologies.
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Обращение к исследованию цифровой 
среды и ее влияния на личность студен-
та обусловлено социально-политически-

ми процессами и явлениями, которые привели 
к вынужденному переходу России на удаленный 
формат в образовании. Студенты оказались во-
влечены в интенсивное взаимодействие с ин-
тернет-ресурсами, представленными в огром-
ном разнообразии.

Информационное богатство цифровой среды 
позволяет решать многие образовательные задачи, 
связанные, в первую очередь, с формированием 
знаний о предметном и социальном окружении, 
об особенностях межкультурной коммуникации 
и специфике культур. С другой стороны, имен-
но разнообразие источников и возможностей 
цифровой среды, ее насыщенность материалами 
различной направленности может способство-
вать негативному влиянию на личность студента, 
и тогда попытки преподавателей оказать обра-
зовательное воздействие на обучающихся будут 
затруднены или не принесут результата. Таким 
образом, можно говорить об усиливающей свою 
актуальность проблеме личностного проявления 
студентов в цифровой среде. Решение пробле-
мы возможно при условии непосредственного 
взаимодействия Личности с Личностью, то есть 
преподавателя со студентом.

В рамках межкультурной коммуникации вза-
имодействие преподавателя и студентов направ-
лено на решение ряда взаимосвязанных обра-
зовательных задач. Во-первых, на осознание 
студентами сущности и содержания культуры (на-
циональной, иноязычной) как своеобразного фе-
номена, а ее носителей —  как субъектов, которые 
обладают определенными особенностями в сфере 
восприятия окружающей среды и выстраивания 
на этой основе социальных отношений, своего 
поведения. Во-вторых, следует учитывать, что 
студент может полностью принять иноязычную 
культуру, заменяя ею свою уникальную нацио-
нальную сущность. С социально-нравственной 
и психологической точек зрения, это является 
самым неблагоприятным явлением, поэтому необ-
ходимо содействовать формированию у студентов 
убежденности в уникальности и богатстве родной 
национальной культуры. Также очень важно, что-
бы студенты сохраняли собственную националь-
ную идентичность в процессах межкультурной 
коммуникации, в том числе, в условиях цифро-
вой среды. Все отмеченное доказывает значи-
мость оказания образовательного воздействия 

на личность студента с учетом его национальной 
культуры.

В языковой подготовке важность этой пробле-
мы усиливается в силу того, что речь идет о воз-
действии на лингвокультурную личность, которая 
осваивает язык и культуру в единстве, проявляя 
в коммуникативном поведении качества, характе-
ризующие ее гражданскую позицию (гражданина 
России). Основой этих личностных качеств явля-
ется национальная самоидентификация. Данное 
понятие освещено во многих научных работах. 
Анализ исследований доказал, что националь-
ная самоидентификация личности предполага-
ет: осознание личностью своей принадлежности 
к определенной нации (З. Бауман [1], А. О. Бороно-
ев [2], К. Х. Делокаров [3]); отношение к носителям 
национальной культуры как к себе подобным, 
обладающим общими социально-культурными 
особенностями (Л. В. Мардахаев [5]); действия 
и поведение на основе личностной гражданской 
позиции (В. Г. Крысько [4]). Такой подход к нацио-
нальной самоидентификации как основе сущности 
лингвокультурной личности ведет к осмыслению 
вопросов, касающихся возможностей оказания 
нами воздействия в онлайн-среде на выделенные 
аспекты личности —  ее осознанные отношения, 
действия в Интернете с позиции гражданина 
своей страны.

В целях изучения готовности студентов вуза 
проявить свою гражданскую позицию в интер-
нет-пространстве, мы провели анкетирование 
с участием 32 студентов, обучающихся в Финансо-
вом университете при Правительстве Российской 
Федерации. Предложенный блок вопросов был 
связан с проявлением студентами позиции лич-
ности как гражданина России при взаимодействии 
с иноязычными цифровыми ресурсами, в содер-
жании которых затронуты вопросы российской 
действительности (см. таблицу).

На вопрос, касающийся оценивания содер-
жания иноязычных материалов с позиции гра-
жданина России, большинство студентов (74%) 
ответили, что основываются на объективности 
оценки и сравнении описанных фактов с реаль-
ной действительностью. При этом 8,7% студен-
тов Финансового университета отметили, что 
готовы согласиться даже с негативной оценкой 
иностранцами ситуации в России при объектив-
ном изложении информации. 17,3% также указа-
ли, что важным в оценивании для них является 
отсутствие проявлений агрессии иностранцев 
в отношении России.
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Результаты анкетирования показали, что боль-
шинство респондентов (86%) не предпринимают 
никаких действий в интернет-пространстве в случае 
ознакомления с иноязычными цифровыми мате-
риалами, несправедливо описывающими события 
и ситуации российской действительности. Однако 
14% опрошенных в своих комментариях в анке-
те отметили, что оставляют отзывы и намерены 
вступать в дискуссии с использованием всех воз-
можностей связи и коммуникации в онлайн-среде.

Как мы видим, сформировавшийся познава-
тельный интерес студентов к национальной и ино-
язычной культурам, их отношения к носителям 

культур сопровождаются незнанием и неуверен-
ностью в поведенческих проявлениях с позиции 
гражданина России в интернет-пространстве.

Результаты анкетирования убеждают в необ-
ходимости проведения организованной деятель-
ности и актуализации национального аспекта 
личности студента. Для оказания воздействия 
на личность в условиях применения цифровых 
технологий необходимо использование комби-
нированных технологий, сочетающих онлайн 
и офлайн-формы, способствующие эффективно-
му выстраиванию коммуникации с носителями 
других языков и культур.
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Таблица / Table
Проявления гражданской позиции студентов Финансового университета в интернет-пространстве / 

Manifestations of the civic position of financial University students in the internet space

Критерии оценки проявления гражданской позиции Показатели, %

Оценивание содержания в интернете с позиции гражданина РФ:
Важность объективности оценки
Готовность согласиться с негативной оценкой при объективности информации
Значимость отсутствия проявлений агрессии в отношении России/россиян

74
8,7

17,3

Ответные действия в интернете с позиции гражданина РФ:
Не предпринимаются
Предпринимаются действия (отзывы, комментарии, очерки, установление связей 
в коммуникации)

86
14

Источник: составлено автором / compiled by the author.
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АННОТАЦИя
В данной статье рассматривается сторителлинг как современная техника обучения иностранным языкам, ее особен-
ности и преимущества; дается информация о происхождении и развитии данной техники. Современный запрос об-
щества на постоянно совершенствующиеся методики образования предполагает учет различных факторов и нужд 
учащихся. Сторителлинг является универсальной методикой, подходящей для любого уровня и возраста учащихся: 
он развивает критическое мышление, позволяет улучшить навыки работы в команде и межкультурной коммуника-
ции, мотивирует, а также дает возможность преподавателю объяснить сложный материал в интересном и доступном 
для студентов виде. Кроме того, сторителлинг создает условия для комплексного развития у учащихся четырех видов 
деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма.
Ключевые слова: сторителлинг; критическое мышление; обучение языкам; образование; TPR.
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This article dwells on storytelling as a technique of teaching foreign languages, as well as its features, advantages, and 
provides information about the origin and development of this technique in the context of education development in 
general. The modern demand of society for constantly improving educational methods involves taking into account 
various factors and students’ needs. Storytelling is a universal technique suitable for any level and age of students, it 
develops critical thinking, improves teamwork skills, motivates students, helps improve intercultural communication 
skills, and also allows the teacher to explain complex material in an interesting and accessible way. Storytelling also 
creates conditions for students for the complex development of four types of activities: listening, speaking, reading, 
writing.
Keywords: storytelling; critical thinking; language learning; education; TPR.
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Процесс глобализации предопределяет 
развитие современных техник обуче-
ния, в том числе новейших коммуника-

тивных методик преподавания иностранного 
языка. В условиях доступности огромного коли-
чества информации новейшие техники должны 
мотивировать обучающихся не только к непо-

средственному изучению языка, но и к разви-
тию различных навыков и умений, необходи-
мых в современных реалиях.

Сторителлинг (с англ. storytelling) —  это «ме-
тод обучения на основе историй, через истории» 
[1]. В рамках языковых занятий в вузе под сто-
рителлингом понимается использование исто-

© Винникова О. А., 2022
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рий с целью вовлечения слушателя, зрителя или 
читателя в работу с информацией в контексте 
данных историй.

Впервые термин «сторителлинг» был упомя-
нут и использован в 1990-х гг. Дэвидом Армс-
тронгом, руководителем крупной корпорации 
«Armstrong International», перед которым стояла 
проблема низкой клиентоориентированности 
собственных сотрудников. Армстронг применил 
метод сторителлинга посредством истории о со-
труднице Мэри, которая задержалась, помогая 
клиенту, и это ей помогло в будущем 1. Говоря 
об образовании, следует отметить испанского 
школьного учителя, Рея Блэйна, который внес 
коррективы в уже существующий метод пол-
ной физической реакции или TPR (total physical 
response), разработанный Джеймсом Ашером, 
профессором психологии университета Сан-
Хосе. Первоначальная теория подразумевала 
следующие принципы: изучение языка должно 
проходить в спокойной обстановке, изучение 
языка происходит по большей части на слух, 
при обучении следует использовать правое по-
лушарие мозга [2]. Блэйн начал использовать 
нарратив —  истории, и его версия предполагала 
введение новых слов, отработку с преподавате-
лем, отработку в диалогах, которые продолжают 
друг друга, пересказ всей истории диалогов от 
разных лиц [3]. Впоследствии преподаватели 
мексиканского частного университета Лас-Аме-
рикас Пуэбла, Нидия Р. Берналь Нумпак и Ми-
гель А. Гарсия Рохас, существенно дополнили 
разработку Блэйна, —  в данном варианте работа 
со сторителлигом состоит из трех частей: пер-
вой —  подготовительной, второй, связанной 
непосредственно с услышанной, прочитанной 
или увиденной историей, и третьей —  творческой 
[3]. В первой части предполагается подготовка 
к увиденному, прочитанному или услышанному, 
когда учащимся демонстрируют визуальный 
материал в виде картинок, списка ключевых 
слов и выражений из истории. Они обменива-
ются предположениями о содержании истории, 
создается настрой и атмосфера. Вторая стадия 
предусматровает непосредственную работу 
с историей, когда после прочтения текста, про-
слушивания или просмотра записи учащиеся вы-
полняют различные задания, сочиняя, например, 

1 Armstrong International. URL: https://www.
armstronginternational.com/culture/david-armstrong-
storytelling-ceo

мини-диалоги между разными персонажами. 
Преподаватель проверяет, как они поняли текст, 
отвечает на вопросы по содержанию [3]. Третья 
стадия предполагает как репродуктивный, так 
и продуктивный характер работы после презен-
тации истории. Работа репродуктивного харак-
тера включает установление правильной после-
довательности событий, пересказ истории от 
лица различных персонажей, соотнесение начала 
и конца фразы. Задания работы продуктивного 
характера могут быть следующими: придумать 
окончание истории, а также альтернативные ва-
рианты развития событий, прокомментировать 
данную историю, определить, какие факты могут 
быть правдивыми, а какие —  вымышленными.

Среди преимуществ данного метода необхо-
димо выделить его универсальный характер, —  он 
может быть применен как к целой программе, 
так и в качестве перехода от одной темы к другой. 
Также следует отметить, что сторителлинг вно-
сит существенное разнообразие, делает процесс 
обучения более интересным, особенно, если это 
онлайн-занятия. При помощи данной методики 
педагог или руководитель создает воображаемое 
пространство и вовлекает туда своих слушателей, 
что отличает его от простого нарратива и позво-
ляет дольше удерживать внимание обучающих-
ся. Кроме того, существенным преимуществом 
данного метода обучения иностранным языкам 
является необходимость использования препо-
давателем упрощенного языка для объяснения 
и иллюстрации сложных явлений.

Следует также напомнить и о наиболее часто 
встречающихся ошибках преподавателя, кото-
рые могут существенно повлиять на качество 
усвоения учащимися материала и вызвать у них 
негативную реакцию на сторителлинг. Во-пер-
вых, преподаватель должен учитывать особен-
ности направления обучающихся, их возраст, 
уровень эмоционального интеллекта и общую 
эрудированность. В случае, если целевая ауди-
тория выбрана неправильно, эффекта вовле-
чения в историю не будет 2. То же самое следует 
сказать и о низком качестве истории, что может 
вызвать потерю интереса у аудитории. Помимо 
этого, надо учитывать уместность применения 
данного метода и понимание обучающимися 
его целесообразности. Необходимо исключить 

2 Образовательная платформа Skillbox. URL: https://
skillbox.ru/media/education/storitelling_v_obrazovanii_
prosto_modnaya_fishka_ili_deystvitelno_poleznaya_shtuka/
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перегруженность истории деталями и подроб-
ностями, затрудняющими понимание.

Применяя данный метод, преподавателю сле-
дует:

• ориентироваться на самого слабого уче-
ника для вовлечения всех участников занятия, 
постоянно контролировать понимание речи;

• многократно повторять ключевую лексику, 
делать короткие грамматические вставки;

• задавать индивидуальные вопросы по теме 
заданной истории;

• мотивировать студентов инсценировать 
рассказанную историю [3];

• использовать наглядные средства, оказы-
вающие помощь учащимся в формулировании 
идей.

Сторителлинг в классическом понимании 
предполагает наличие следующих элементов:

• Одного или нескольких главных героев, 
с которыми слушатели или зрители предполо-

жительно себя ассоциируют 3. Выбор героя или 
героев должен опираться на особенности целе-
вой аудитории и отвечать ее запросам.

• Противостояния, конфликта или пробле-
мы, которую необходимо решить главному ге-
рою. Конфликт вызывает определенные эмоции 
и интерес у аудитории.

• Разрешения конфликта, которое значимо 
для учащихся вне зависимости от степени же-
лательности для них данного результата.

Роль педагога в сторителлинге не ограничи-
вается правильным выбором истории для нуж-
ного эмоционального отклика и повторением 
изучаемого вокабуляра. Преподавателю следует 
мотивировать учащихся также и во время самой 
игры для более интересного ее хода, подталкивая 
их к более активным и решительным действиям.

3 The British Council, официальный сайт. URL: https://www.
teachingenglish.org.uk/article/storytelling-benefits-and-tips
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ВВЕДЕНИЕ
Динамичность условий, в которых осущест-
вляют свою профессиональную деятельность 
члены педагогического сообщества, структур-
ные и другие преобразования, происходящие 
в последние годы, затрагивают весь спектр 
проблем подготовки специалиста финансово-
экономического профиля. Преподавание ан-
глийского языка как иностранного для специ-
альных целей является составной частью этих 
процессов. При этом формирование готовности 
к участию в профессиональной коммуникатив-
ной деятельности всегда было и по-прежнему 
остается целью процесса изучения иностран-
ного языка в высшей школе. Особая роль в реа-
лизации этой цели принадлежит мотивации. 
Одним из способов побуждения обучаемых 
к эффективной познавательной деятельности 
является скаффолдинг (scaffolding —  англ.) или 
«теория строительных лесов» —  создание кон-
струкции учебной деятельности, при которой 
преподаватель облегчает студенту усвоение 
материала, помогает продвигаться от простого 
к сложному. В данной статье изучение возмож-
ностей скаффолдинга будет базироваться на 
теории «зоны проксимального (ближайшего) 
развития», созданной выдающимся русским 
психологом Л. С. Выготским, которая позволяет 
оптимизировать усвоение учебного материала 
и достичь максимальных результатов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
В основе психологической теории учебной дея-
тельности, сформулированной Л. С. Выготским, 
лежит тезис о том, что с помощью педагога 
или «другого компетентного лица» обучаемый 
начинает самостоятельно выполнять то, что 
он до этого делать не мог [1]. Данная теория 
применяется при обучении английскому языку 
как иностранному в Финансовом университете 
при Правительстве РФ.

Чтобы учащиеся смогли достичь независи-
мости от преподавателя, Выготский предложил 
выстраивать помощь в обучении по модели 
строительных лесов (scaffolding), как опору. 
Работа в сотрудничестве с квалифицированным 
инструктором или более знающими сверстни-
ками помогает студентам устанавливать связи 
между фрагментами изучаемого материала. По 
мере того, как учащиеся развиваются и стано-
вятся более уверенными в себе, они пробуют 
решать новые задачи, опираясь на поддерж-

ку. Целенаправленное, наполненное смыслом 
взаи модействие со знающими людьми способ-
ствует эффективному обучению [2].

Таким образом, концепция «зоны прок-
симального развития» (ЗПР) в современной 
педагогике и андрагогике получила развитие 
как скаффолдинг. Термин впервые был исполь-
зован Джеромом Брунером, Дэвидом Вудом 
и Гейл Росс, которые применяли теорию Выгот-
ского в различных образовательных контекстах 
[3]. Тезис Л. С. Выготского о том, что лучше 
всего мы обучаемся в социуме, где познаем 
смысл через взаимодействие с другими людь-
ми, в присутствии знающего, осведомленного 
человека, лег в основу теории Брунера, где ут-
верждается, что зона проксимального развития 
состоит из двух важных компонентов: потенци-
ального развития студента и взаимодействия 
с окружающими. Обучение происходит в зоне 
проксимального развития после выявления 
текущих знаний (зона актуального развития), 
а помощь преподавателя должна конструиро-
ваться подобно строительным лесам.

Теория скаффолдинга, предложенная Брун-
нером, привлекательна тем, что она может 
применяться во всех сферах, для всех возрастов 
и любой тематики обучения.

Американская исследовательница Ребекка 
Албер приводит ситуацию, когда педагог дает 
задание студентам самостоятельно прочи-
тать сложную научную статью объемом в де-
вять страниц и в трехдневный срок написать 
подробное эссе на тему этой статьи. Следуя 
логике скаффолдинга, если целью преподава-
теля является понимание студентами содер-
жания статьи и усвоение ее главных тезисов, 
то перед тем, как давать задание, он должен 
просмотреть материал вместе с обучающи-
мися и объяснить ключевые термины. Албер 
рекомендует выстроить «опоры»: разбить текст 
на части и ознакомиться с ними на занятии, 
обсудить проблематику текста и лишь затем 
дать задание написать эссе [4].

Как видим, используя приемы скаффолдин-
га, преподаватель помогает студенту выстроить 
поэтапную стратегию обучения, совместно 
с ним создает различного вида опоры-ори-
ентиры, которые способствуют достижению 
поставленных целей. Но, по мере того, как 
у студента формируются и закрепляются но-
вые навыки и знания, поддержка постепенно 
должна ослабляться и со временем может во-

Г. А. Дубинина



53

обще исчезнуть. Такая форма взаимодействия 
между обучаемым и обучающим напоминает 
строительные леса, которые по мере заверше-
ния работ постепенно демонтируется. Обяза-
тельным компонентом скаффолдинга является 
постоянный мониторинг учебных достижений 
обучаемых, по результатам которого препода-
ватель планирует дальнейшее взаимодействие 
со студентами, чтобы помочь им не только 
сформировать знания, умения и навыки, но 
и применить их после того, как необходимость 
в «опорах» исчезнет.

За последние несколько десятилетий были 
проведены многочисленные исследования эф-
фективности использования скаффолдинга, 
которые показали, что он помогают студентам 
узнать больше, чем при обучении традици-
онными методами. При этом важно помнить, 
что применение технологий скаффолдинга 
требует, чтобы преподаватели выявили ЗПР 
студента и затем адаптировали к ним методы 
обучения [2–4].

МЕТОДОЛОГИя И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИя

Методология исследования представлена эмпи-
рическими методами, такими, как наблюдение, 
сравнение, анализ современных отечественных 
и зарубежных научных трудов. Наблюдение за 
процессом обучения осуществлялось с целью 
получения фактического материала, на основе 
анализа которого сделаны научные выводы.

Методологическую основу исследования 
возможностей применения учебного скаффол-
динга составляет контентно-языковое интег-
рированное обучение. Интеграция иностран-
ного языка с профессиональной информацией 
осуществляется с применением скаффолдинга, 
что требует интерактивных методов обучения. 
Трудно переоценить важность создания ког-
нитивных и лингвистических опор, призван-
ных облегчить разным категориям обучаемых 
освоение профессионально ориентированно-
го материала на иностранном языке. Таким 
образом, в процесс обучения с применением 
скаффолдинга должны быть интегрированы 
два направления: лингвистическое и профес-
сиональное.

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Практический опыт автора показывает, что, по 
мере того, как студент улучшает свои навыки 

владения английским языком, необходимо 
переходить от несложных текстов, отдельных 
слов и фраз к вопросам, которые требуют под-
робных ответов, участия в дебатах и критиче-
ского осмысления изучаемых материалов. Это 
постепенное увеличение сложности призвано 
помочь студенту усовершенствовать навыки 
владения английским языком и уменьшить 
чувство дискомфорта от сложностей речевого 
взаимодействия за пределами учебного про-
цесса [5].

В обучении английскому языку как ино-
странному приоритет отдается коммуникатив-
ной направленности. Скаффолдинг как интер-
активный подход к изучению иностранного 
языка на начальном этапе обучения заключает-
ся в вовлечении студентов в общение в рамках 
как общеобразовательной, так и квазипрофес-
сиональной учебной деятельности. При этом 
для уточнения может использоваться родной 
язык обучаемых, а также подъязык специаль-
ности, а ошибки напрямую не исправляются. 
Таким образом, преподаватель облегчает об-
щение, создавая учебную атмосферу с низким 
уровнем тревоги.

Исследование показало, что преподаватели, 
которые использовали приемы скаффолдинга, 
добились значительно большего прогресса 
в обучении. Тем не менее, если преподаватель 
будет слишком активно помогать студентам, 
это может нанести ущерб их самостоятельности 
и препятствовать прогрессу в обучении.

Скаффолдинг применяется на всех этапах 
обучения в вузе, но на этапе квазипрофесси-
ональной деятельности он дает возможность 
совместить профессиональный контекст и ан-
глийский язык вместе (так называемое EMI —  
English Medium Instruction). Реализации по-
ставленных задач способствует междисципли-
нарное сотрудничество: подбор тематических 

Теория скаффолдинга, 
предложенная Бруннером, 
привлекательна тем, что 
она может применяться во 
всех сферах, для всех возрастов 
и любой тематики обучения
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материалов для преподавания английского 
языка и профильных дисциплин, а параллель-
но –изучение англоязычных материалов по 
основным дисциплинам на семинарах по ан-
глийскому языку.

Трудно переоценить кросс-дисциплинар-
ные образовательные процессы, в ходе кото-
рых происходит переключение с языка одной 
специальности на язык другой, и создается 
образовательная среда, обеспечивающая эф-
фективное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса и способствую-
щая развитию иноязычной коммуникативной 
компетенции. Этот методический прием в ме-
ждународной лингводидактике известен как 

“code-switching”. В русскоязычной практике 
используется термины «переключение кодов», 
«смешение кодов» или «перекодировка».

«Переключение кодов» при обучении про-
фильным дисциплинам вуза можно отнести 
к приемам скаффолдинга при общении на заня-
тиях, и, прежде всего, при анализе англоязыч-
ных тематических кейсов на разных этапах об-
учения. На начальном этапе в качестве «опоры» 
можно рекомендовать переключение в учебном 
процессе с родного языка на иностранный (как 
правило, английский), затем задача усложняется, 
и используется полное или частичное цитиро-
вание на иностранном языке [6].

Методическая целесообразность показывает, 
что кейсы необходимо представить в логичес-
кой последовательности (в зависимости от 
стадии обучения). Они должны постепенно 
усложняться, а их объем —  увеличиваться: от 
кейсов по одной дисциплине на начальном 
этапе преподавания до сложных междисцип-
линарных кейсов, которые требуют обширной 
профессиональной компетентности. На послед-
нем этапе студенты уже могут осуществлять 
поиск информации по тематике изучаемых 
материалов, систематизировать и анализиро-
вать, и когда «опоры» сняты —  самостоятельно 
критически осмыслить и интерпретировать ее.

Обучаясь в мультидисциплинарных коман-
дах, студенты получают многостороннюю под-
держку и, как результат, существенное конку-
рентное преимущество.

Современные образовательные технологии, 
по мнению автора, успешны в создании обра-
зовательной среды, обеспечивающей эффектив-
ное взаимодействие всех участников учебного 
процесса. Примером могут служить онлайн-

курсы как дидактические инструменты, кото-
рые сочетают познавательную, тренажерную 
и контролирующую функции. В современной 
практике широко используются технологии, под-
разумевающие обучение иностранному язы-
ку с компьютерной поддержкой. Эта методика 
широко применяет технологии скаффолдинга 
и предоставляет разнообразные «опоры» как 
для изучения иностранного языка, так и для 
контентно-языкового интегрированного об-
учения профильным дисциплинам. Примером 
такого сотрудничества может служить обучение 
дисциплинам информационного обеспечения 
экономики, в рамках которого активно исполь-
зуется кросс-дисциплинарное переключение 
кодов экономических дисциплин, английского 
языка, математики и цифрового инструментария. 
Таким образом выстраиваются «опоры» инди-
видуальной траектории подготовки будущего 
выпускника вуза финансово-экономического 
профиля [7].

ВЫВОДЫ
Итак, исследование применения учебного 
скаффолдинга при контентно-языковом ин-
тегрированном обучении профильным дисци-
плинам выявило, что приемы стимулирования 
иноязычной коммуникативной деятельности 
студентов основываются на применении мето-
дов активного обучения в сочетании с междис-
циплинарным взаимодействием и современ-
ными цифровыми образовательными техно-
логиями.

Применение технологии скаффолдинга дает 
преподавателю возможность:

• выявить пробелы в знаниях, умениях 
и навыках обучаемых с целью построения 
учебных «опор»;

• реализовать индивидуальный подход 
в обучении;

• формировать и постоянно повышать мо-
тивацию студентов;

• создавать комфортную образовательную 
среду.

Полученные в результате исследования дан-
ные можно применить для разработки стра-
тегии поддержки учебного процесса и предо-
ставления студентам дальнейшей помощи для 
повышения профессиональной компетенции. 
Интерес для исследования могут представлять 
особенности оценивания достижений обучае-
мых на разных этапах учебного скаффолдинга.
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В современном мире английский язык, 
с точки зрения использования, стал до-
минирующим. Его статус был укреплен 

в процессе глобализации и утверждения идео-
логии, главный девиз которой —  создать гра-
ждан мира, которые могут практически свобод-
но общаться и переписываться друг с другом. 

Этого можно было достичь только путем пре-
одоления языкового барьера. Таким образом, 
потребность в едином языке, который служил 
бы для людей общей основой и облегчал их со-
циальные, культурные и, самое главное, эконо-
мические взаимодействия, стала насущной не-
обходимостью. Так английский язык стал «язы-
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ком мира» или лингва франка современного 
мира. Английский язык стал синонимом соци-
ального, экономического и научного развития, 
поэтому правительства по всему миру начали 
проводить изменения в области образования, 
включив его в свои учебные программы.

Именно коммуникативная компетентность 
является целью изучения иностранного языка 
в XXI в. Плохая коммуникативная компетент-
ность —  причина безработицы во многих стра-
нах. С увеличением числа рабочих мест в биз-
несе и промышленности английский язык для 
специальных целей (ESP) стал более востребо-
ванным. ESP —  это обучение английскому языку, 
основанное на реальных и непосредственных 
потребностях учащихся, которые должны успешно 
выполнять задачи в реальной жизни. В системе 
высшего профессионального образования со-
вершенствование навыков профессионально-
ориентированного общения является одной из 
главных задач. Соперничество на рынке труда 
предъявляет к выпускникам максимальные тре-
бования. На собеседовании темы обсуждения 
формируются таким образом, чтобы претенденты 
могли показать, что они успешно применяют 
профессиональные знания и умения [1]. Компе-
тенция (от лат. competens —  способный) —  ком-
плекс знаний, навыков, умений, приобретаемых 
при живом общении с преподавателем на этапе 
образовательного процесса по определенной 
дисциплине, а также желание и осуществление 
специальной деятельности на основе полученных 
знаний, навыков, умений [2].

Целью данной работы является нахождение 
эффективных способов повышения коммуни-
кативно-речевой компетенции студентов при 
изучении профессионально-ориентированной 
литературы. Коммуникативные умения и на-
выки совершенствуются студентами на семи-
нарских занятиях. Студенты первого курса, как 
показал опыт преподавания, не имеют устой-
чивых навыков в построении монологической 
и диалогической речи и в результате не могут 
обосновать свое мнение. Препятствиями являются 
небольшой запас слов, грамматические ошибки 
в построении предложений и слабое владение 
терминами по специальности. Работе в группах 
в школах не уделяется должного внимания. Как 
показал опрос, проведенный среди студентов 
I курса направления подготовки «Прикладная 
информатика» заочного отделения Финунивер-
ситета, 78% студентов предпочитают развивать 

навыки монологической речи и менее охотно 
развивают диалогическую речь.

Прорыв в повышении качества обучения 
и достижение наилучшего результата общения 
становится реальностью, когда студенты практи-
куют выполнение большого количества комму-
никативных упражнений [3], направленных на 
совершенствование процесса обучения устному 
высказыванию с использованием цифровых ин-
тернет-ресурсов.

Наличие и доступность учебных материалов 
являются необходимым этапом в обучении, ведь 
они играют решающую роль в определении со-
держания курса. Процесс разработки материалов 
занимает у преподавателей много времени, так 
как педагоги должны предоставлять студентам 
материалы, которые являются одновременно 
сложными и интересными, чтобы стимулировать 
их мыслительные способности для закрепления 
и совершенствования навыков. Не существует 
единого простого способа обучения: препода-
вание проходит в различных стилях и условиях 
с учетом ряда образовательных, психологических 
и методологических факторов. Роль преподава-
теля заключается в обеспечении эффективного 
усвоения учащимися содержания.

В настоящее время системы, наделенные воз-
можностями человеческого интеллекта, все ак-
тивнее внедряются в образовательные форматы 
учебных организаций. Это так называемые ин-
теллектуальные системы обучения, адаптивные 
системы обучения и обучающие роботы. Такие 
системы содержат когнитивный, учебный и об-
учающий компоненты, а также пользовательский 
интерфейс. Каждый из этих компонентов имеет 
свои функции: когнитивный компонент включает 
в себя содержательную часть обучения, стратегию 
решения заданий и способ оценивания, учебный 
используется для оценки знаний и определения 
мотивации студентов, а обучающий позволяет 
системе руководить учебным процессом, предо-
ставлять учащимся рекомендации, формировать 
их индивидуальную траекторию. Пользователь-
ский интерфейс способствует осуществлению 
контактов между системой и пользователями.

В современной образовательной деятельнос-
ти США интеллектуальные системы обучения 
используются для организации учебных про-
цессов школьников и студентов, работающих 
и занимающимися самообразованием. Обучение 
с помощью таких систем происходит поэтапно. 
Сначала преподаватель объясняет тему занятия 
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и предлагает студентам самостоятельно изучить 
литературу по теме. Затем он знакомит учащих-
ся с определенной интеллектуальной системой, 
объясняет, как она работает. Изучив материал, 
студенты приступают к повторному изучению 
небольших фрагментов темы, которые могут быть 
представлены в виде небольших анимационных 
фильмов или презентаций. Затем учащиеся вы-
полняют серию заданий, структурированных по 
степени сложности. Каждое выполненное зада-
ние анализируется и объективно оценивается 
системой, которая, на основе полученных резуль-
татов, выдает рекомендации по освоению темы 
и выстраивает индивидуальную траекторию для 
каждого обучающегося.

Основной целью использования ИИ в обра-
зовании является создание индивидуальных 
настроек учебного процесса посредством фор-
мирования личных образовательных программ 
и концепции обучения под нужды студентов 
(персонификация контента). Например, мож-
но строить индивидуальные образовательные 
программы в виде учебных планов или давать 
задания разной степени сложности для того, что-
бы плохо подготовленные студенты повторили 
материал. По мнению многих исследователей, 
главная тема цифровой реальности в области 
образования —  это даже не мобильный контент, 
а именно персонализация. В системе образова-
ния новшеством является использование ИИ, 
например, для создания персональных учебни-
ков, которые называют «алмазными букварями». 
Сегодня уже есть «алмазные буквари», которые 
вживую анализируют то, как конкретный ученик 
осваивает контент, и подсказывают преподава-
телю наиболее подходящий способ обучения. Все 
воспринимают информацию по-разному (кому-то 
достаточно один раз прочитать материал, кому-
то мало и недели), а такие технические системы 
способны, анализируя индивидуальные особен-
ности, создавать инструменты персонализации 
образования. Студенты смогут самостоятельно 
и осознанно подходить к выбору электронной 
индивидуальной образовательной траектории, 
что является важным фактором их вовлеченности 
в образовательную работу.

С помощью программы Rosetta Stone Catalyst, 
размещенной на портале Финансового универ-
ситета, учащиеся имеют возможность под чут-
ким руководством преподавателя формировать 
собственную индивидуальную образовательную 
траекторию изучения языка. Те, кто достиг уровня 

С1, могут побеседовать на различные учебные 
темы с роботом (чат-ботом), искусственным ин-
теллектом, который внедрен в программу Rosetta 
Stone Catalyst. Чат-бот —  это компьютерная про-
грамма, предназначенная для имитации интерак-
тивного общения с пользователем (человеком) 
посредством текста, аудио или видео. В настоящее 
время некоторые университеты, в числе кото-
рых и Финуниверситет, внедрили технологию 
чата в образовательный процесс. Применение 
искусственного интеллекта в образовательном 
процессе направлено на то, чтобы подготовить 
университеты к вызовам индустрии 4.0. Неко-
торые активные и успешные студенты радостно 
сообщают в своих электронных письмах, что по-
высили свой лингвистический уровень, увлеченно 
и с полной отдачей работая в программе Rosetta 
Stone Catalyst.

Таким образом, можно заключить, что циф-
ровые образовательные ресурсы открыли пре-
красные возможности для совершенствования 
коммуникативной профессионально-ориен-
тированной компетенции студентов. Поэтому 
вузам рекомендуется разрабатывать учебные 
программы, которые дают учащимся возмож-
ность проверить на практике свои компетенции 
и знания и приобрести новые навыки посредст-
вом проектов, ориентированных на потребности 
конкретной организации или местных сообществ. 
Помимо цифровых, «зеленых» навыков и цифро-
вой грамотности, эти новые программы должны 
развивать у студентов когнитивные и метакогни-
тивные навыки (критическое мышление, творче-
ское мышление, саморегуляция и т. д.), социаль-
ные и эмоциональные навыки (эмпатия, сотруд-
ничество); практические и физические навыки 
(использование новых средств связи, технологий 
и т. д.). Университетам следует поддерживать ис-
следования с высоким социальным воздействием 
и стремиться к инновациям, в которых никто не 
претендует на интеллектуальную собственность. 
Это открывает пути для социальных инноваций, 
отвечающих общественным и частным ценно-
стям и потребностям. Университет может реаги-
ровать на социальные потребности с помощью 
различных видов взаимодействия с сообществом 
(подходы «живых лабораторий», гражданская 
наука, научное образование), включая заинте-
ресованные стороны в свои исследовательские 
и образовательные программы. Цифровой кон-
текст инноваций может изменить способ их рас-
пространения и создания. Университеты должны 
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искать новые типы инноваций, которые будут как 
техническими, так и социальными. Это поможет 
интегрировать различные подходы через новые 
информационные и технологические каналы, 
позволяющие включать общественное мнение 
и голоса (например, системы ГИС в городском 
развитии, картирование толпы и краудсорсинг) 
с социальными результатами и новыми типами 
решений [4]. Возможности новых ИТ-инструмен-
тов и искусственного интеллекта могут привести 
к более демократичным подходам к управлению, 
передаче и распространению знаний в обществе.

Бесспорно, общественные ценности и потреб-
ности, выраженные и кодифицированные в Целях 
устойчивого развития ООН, должны быть отра-
жены в новых учебных и исследовательских про-

граммах. Этот глобально согласованный спектр 
целей требует срочных действий и решений, раз-
работанных совместно различными заинтересо-
ванными сторонами. Образование, исследования 
и инновации осуществляются и развиваются уни-
верситетами и бизнесом, что отражает их тесные 
связи в региональной инновационной системе.

Использование в учебном процессе цифро-
вых образовательных технологий способствует 
формированию у студентов позитивной мотива-
ции к изучению иностранного языка, развитию 
творческого потенциала и интеллекта, а также 
позволяет значительно повысить уровень вла-
дения профессиональным иностранным языком, 
раскрыть свои интеллектуальные, творческие 
и личностные качества.
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Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, рас-
полагающий обширным континген-

том студентов, уделяет серьезное внимание 
использованию своего большого образова-
тельного потенциала для удовлетворения их 
разносторонних интересов за пределами учеб-
ной программы. Например, на курсах, предо-
ставляющих качественные услуги желающим 
начать или продолжить изучение второго 
иностранного языка, опытные преподавате-
ли максимально используют индивидуальный 
подход к работе, —  в небольших группах у них 
получается лучше учитывать уровень знаний 
и интересы студентов. В первую очередь, ве-
дется обучение иностранному языку для по-
вседневного общения.

Современные студенты хорошо осознают 
необходимость знания не только английского 
языка. В европейских странах также понимают 
важность билингвальной подготовки для повы-
шения конкурентоспособности на рынке труда, 
поэтому она широко распространена в вузах 
и осуществляется в рамках ряда программ Ев-
ропейского союза, таких как Эрасмус Мундус 
(Erasmus Mundus), Сократ (Socrates), Леонардо 
да Винчи (Leonardo da Vinci), Темпус (Tempus), 
«Учебный Год во Франции, Испании или Гер-
мании», IAESTE, DAAD 1. Следует признать, что 
студентам неязыкового университета нелегко 
справиться с большой нагрузкой по програм-
мным предметам и одновременно овладеть дву-
мя иностранными языками. Поэтому за такую 
задачу, как правило, берутся студенты, хорошо 
владеющие одним из иностранных языков, спо-
собные достаточно успешно использовать уже 
сформированные основы иноязычной компе-
тенции и предшествующий опыт для переноса 
знаний, навыков умений на изучение нового 
языка.

Казалось бы, в современных условиях, когда 
молодежь легко усваивает достижения науч-
но-технического прогресса, основным трендом 
в деле расширения языковых навыков должно 
стать использование многочисленных автомати-
ческих интернет-платформ. Но, как показывает 
практический опыт, это верно лишь отчасти: 
такие платформы полезны, прежде всего, для 

1 Билингвизм как тенденция языкового развития совре-
менного общества. Педагогические науки. Современные 
проблемы науки и  образования. URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=5558.

расширения уже имеющихся базовых знаний кон-
кретного иностранного языка, их углубления 
и совершенствования.

Требуется огромная самодисциплина и само-
мотивация, что не так часто встречаются среди 
молодых людей, чтобы они могли заставить себя 
регулярно посещать уроки виртуального пре-
подавателя. Наблюдения за студентами вузов 
(особенно заочной и дистанционной форм обуче-
ния) свидетельствуют о том, что благоприятные 
условия для освоения иностранных языков, пре-
доставляемые разработчиками информацион-
ных технологий в лингводидактической области, 
используются не в полной мере.

При этом не выполняется важнейшее условие 
успеха их применения —  самоконтроль обучаю-
щегося. Учитывая социальную сущность человека, 
можно заключить, что приобретение навыков 
иноязычной устной речи и ее понимания, даже 
в условиях широкого внедрения автоматизиро-
ванных методов обучения, в наибольшей степени 
зависит от живого общения. В диалоге с препо-
давателем или носителем языка присутствует 
фактор дисциплины, заставляющий любого сту-
дента адекватно реагировать, стараться показать 
себя с лучшей стороны, переживать за пробелы 
в своих знаниях и осознавать важность их устра-
нения. В то же время наедине с машиной человек 
в большинстве случаев имеет альтернативу —  на-
жать кнопку выключения устройства, и это уже 
вопрос самодисциплины и мотивированности.

Данное обстоятельство объясняет важность 
роли преподавателей языковых подразделений 
при организации обучения второму иностранно-
му языку в Финансовом университете. Уровень 
педагогического искусства преподавателя, его 
технической грамотности, способность чувство-
вать потребности современного студента играют 
здесь ключевую роль и не могут быть заменены 
общими инструкциями и методическими указа-
ниями. Что же касается регламентации обучения 
второму языку в неязыковом вузе, где результаты 
учебы практически всецело определяются про-
фессиональным уровнем и личными качествами 
преподавателя, то она представляется еще более 
проблематичной.

Дидактическая практика показывает, что 
проверенный временем академичный подход 
преподавателя к построению программы спо-
собен обеспечить студентам высокий уровень 
владения вторым иностранным языком. При-
чем непременной предпосылкой успеха такого 
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подхода всегда считалось наличие интереса об-
учающихся к лингвистике как к науке, который 
характерен, прежде всего, для студентов язы-
ковых вузов. Однако такое ограничение в наши 
дни удается в значительной степени преодо-
левать с помощью внедрения компьютерных 
технологий и современных аудиовизуальных 
средств работы с учебным материалом, которые 
прекрасно вписываются в классические, оправ-
давшие себя схемы преподавания, делая их еще 
более эффективными и привлекательными для 
более широкого круга молодежи, проявляющей 
способности к освоению второго языка. При этом 
преподаватели активно задействуют на занятиях 
не только аудио- и видеокурсы, но и авторские 
методические разработки, разнообразные ди-
дактические материалы. В данном случае многое 
зависит от творческих усилий преподавателей по 
привлечению постоянно обновляющегося арсе-
нала иллюстративных учебных материалов и тех-
нических средств их практического применения. 
Созданное таким образом подобие иноязычного 
окружения, которое лингвисты-практики счи-
тают наиболее эффективной предпосылкой для 
изучения иностранных языков, может ощутимо 
помочь студентам неязыковых вузов в расшире-
нии своих лингвистических компетенций.

Мы полагаем, что в условиях, когда с пробле-
мой отсутствия иноязычного окружения стал-
кивается большинство студентов, практическую 
пользу неспециализированным учебным заведе-
ниям в обучении второму иностранному языку 
может оказать программа преподавания курса 
общего иностранного языка, разработанная на 
основе коммуникативной методики и исполь-
зования инновационных технологий [1]. Она 
позволяет усовершенствовать традиционные 
формы учебы, привнести новизну в занятия, раз-
нообразить их, тем самым повышая активность 
студентов и их вовлеченность в процесс обучения. 
Благодаря использованию информационно-
коммуникационных технологий появляются 
широкие возможности для изучения тематики 
повседневного общения на основе оригинальных 
учебников, создания языкового микроклимата, 
преодоления скованности студентов и гармо-
ничного развития их речевых навыков.

Как показывает практика, для лиц, изучающих 
второй иностранный язык и обладающих более 
продвинутой общей лингвистической подготов-
кой, целесообразно шире использовать аутентич-
ные материалы, дающие максимально точные 

образцы применения иностранного языка в ес-
тественной среде и более яркое представление 
о культуре страны изучаемого языка. Большим 
ресурсом аутентичного материала является он-
лайн-видео. Неоценимую помощь в его освое-
нии может оказать Интернет, дающий доступ 
к большому количеству материалов, которыми 
можно делиться на занятиях в онлайн-режиме 
через демонстрацию экрана или публикацию 
ссылки в чате. Самые различные сайты и интер-
нет-ресурсы, работающие на этом направлении, 
открывают доступ к огромному количеству про-
фессионально ориентированных материалов (как 
в письменном, так и в звуковом оформлении), 
обогащающих и оживляющих учебный процесс. 
Применение аутентичного видеоматериала спо-
собствует наиболее «точному отражению языка 
в общении, так как язык используется конкрет-
ными говорящими, тесно связан с определенной 
языковой ситуацией, а его коммуникативная 
цель усиливается целым рядом визуальных за-
кодированных неязыковых характеристик» [2]. 
В случае, если преподаватель второго иностран-
ного языка считает конкретный аутентичный 
материал важным для изучения, но чрезмерно 
сложным для большинства его студентов, он 
может разработать специальные упражнения на 
предварительном этапе работы с этим матери-
алом или адаптировать аудио- и видеоконтент 
к уровню своих студентов.

Основой содержания интернет-ориенти-
рованных педагогических технологий являет-
ся организация и структурирование учебной 
информации, размещаемой в электронных 
комплексах; интеграция текстовых, звуковых 
и графических элементов в одном обучающем 
проекте, а также возможность быстрого и лег-
кого получения необходимой дополнительной 
информации в Интернете путем использования 
гиперссылок. Основывающиеся на инноваци-
онных технологиях методики самообучения 
позволяют студентам овладевать грамматикой, 
тематической лексикой, техникой аудирования. 
Такие методики лежат в основе компьютерных 
когнитивных систем [3], представляющих собой 
действующее в автоматическом режиме про-
граммное обеспечение с функцией самоконтроля. 
Оно основано на массивах знаний, содержащих 
оригинальные материалы по специальности на 
иностранных языках, которые систематизиро-
ваны в интерактивных базах данных и могут 
использоваться для самообучения на удаленном 
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устройстве через компьютерную сеть. В практике 
работы Финансового университета со студен-
тами, изучающими второй иностранный язык, 
весьма качественным дополнительным педаго-
гическим ресурсом с широкими возможностями 
онлайн-образования и контроля этого процесса 
зарекомендовала себя инновационная система 
обучения иностранным языкам «Розетта Стоун» 
(Rosetta Stone). Немаловажно, что освоение этой 
системы не только помогло студентам получить 
навыки самостоятельной языковой подготовки 
с использованием компьютерных программ, но 
научило их тому, как повышать свой професси-
ональный уровень с помощью таких технологий 
после окончания учебных заведений.

Для изучающих второй иностранный язык 
важнейшей проблемой на начальном этапе об-
учения является отработка произношения, по-
скольку на усвоение особенностей фонетики но-
вого языка по объективным причинам отводится 
крайне мало времени. Мы ни в коем случае не 
выступаем за увеличение этого лимита, посколь-
ку данная проблема эффективно решается с по-
мощью технических средств. Опираясь на опыт 
известных полиглотов, студентам, желающим 
приступить к изучению нового иностранного 
языка, следует рекомендовать еще до первого 
занятия в вузе больше слушать звучание ино-
странной речи в аутентичных источниках (филь-
мы, аудиозаписи, песни), повторять отдельные 
фрагменты речи, даже не понимая ее смысла, но 
максимально точно имитируя произношение 
слов и интонацию фраз [4].

Помимо комплексных автоматизированных 
программ, изучающие второй иностранный 
язык могут работать и с более специализиро-
ванными системами, позволяющими обогащать 
словарный запас, отрабатывать навыки восприя-
тия речи на слух, чтения, письма и говорения. 
В настоящее время существует большое коли-
чество интернет-платформ, предназначенных 
для обогащения словарного запаса. Одной из 
них является программа Quizlet. Этот ресурс 
способствует эффективному усвоению лекси-
ки изучаемого языка в игровой форме, так как 
позволяет создавать и использовать различный 
интерактивный материал, задания и игры. Пре-
подаватель может применять программу Quizlet 
на онлайн-занятии или отправлять студентам 
ссылки на модуль или курс для домашнего за-
дания, либо они сами могут найти их по имени 
преподавателя. Программа имеет различные ре-

жимы для заучивания, повторения, письма и те-
стирования, позволяя студентам отрабатывать 
пройденный материал. Для повторения лексики 
можно воспользоваться еще одним электрон-
ным ресурсом —  Crossword Labs. Эта программа 
позволяет обучающимся создавать собственные 
кроссворды, работая индивидуально, в парах 
или группах. Хорошим инструментом для за-
крепления лексического и грамматического 
материала, проверки восприятия прослушан-
ного может послужить образовательное при-
ложение LearningApps. Оно было разработано 
специально для поддержки процесса обучения 
и преподавания с помощью интерактивных 
мультимедийных модулей 2. Приложение содер-
жит учебные и учебно-игровые шаблоны, что 
помогает преподавателю заинтересовать сту-
дентов и добавить разнообразия в ход занятия. 
Оно способно наполнять шаблоны необходи-
мым аудио- и видеоматериалом. Приложением 
можно пользоваться на любом этапе занятия: 
как в начале —  в виде языковой разминки, так 
и на основном этапе —  для объяснения нового 
материала, его отработки и закрепления.

Еще один сервис для создания собственного 
учебного ресурса —  программа WordWall, которая 
представляет шаблоны для проведения викто-
рин, аркадных игр, интерактивных упражнений. 
Благодаря своей простоте сервис может быть 
использован как для индивидуальной работы, так 
и на онлайн-занятии. Программа имеет функцию 
тест-опроса, которая может применяться на раз-
личных этапах контроля по усвоению учебного 
материала.

Обучение второму иностранному языку пред-
полагает также вовлечение студентов в твор-
ческую деятельность, которую активизирует 
совместная работа над проектами [5]. Проектная 
деятельность чаще всего завершает изучение 
раздела или модуля в конце семестра. Проект 
может быть выполнен в программе Microsoft 
Power Point или на базе сервиса canva.com, где 
имеется большая подборка готовых изображений, 
которые можно обработать и дополнить загру-
женными элементами из внешних источников. 
Программа powtoon.com позволяет делать ани-
мированные презентации и сопровождать их 
голосовыми комментариями.

Несмотря на то, что второй иностранный язык 
не входит в программу всех факультетов Финуни-

2 Learningapps.org. URL: https://learningapps.org/about.php
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верситета, принятые в вузе стандарты обучения 
требуют от преподавателей обеспечивать сту-
дентам достаточно высокий уровень знаний по 
нему. Поэтому методистам приходится решать 
весьма непростой вопрос определения показа-
телей и стандартов академической успеваемо-
сти студентов, изучающих второй иностранный 
язык. Во многом данная проблема связана со 
сложностью и многообразием самой природы 
речевого общения. Считается, что знать язык —  
это понимать других людей и быть понятым ими. 
Приобретение этих двух навыков как в устной, 
так и в письменной речи, является конечной 
целью учебного процесса. Поэтому, чтобы более 
или менее объективно судить об уровне освоения 
студентами различных видов речевой деятель-
ности, в число компонентов анализа успехов 
учебы, на наш взгляд, было бы целесообразно 
включать оценки релевантности выражаемых 
мыслей, уровня усвоения бытовой тематики, 
социально-культурных штампов общения, вла-
дения базовыми финансово-экономическими 
и другими профильными профессиональными 
понятиями.

Как представляется, объективность критериев 
оценки усвоения второго иностранного языка 
(особенно в рамках факультатива) не может быть 
абсолютной. Оценивая уровень владения устной 
речью, мы можем анализировать отдельные вы-
сказывания, ставя во главу угла их смысловую, 
содержательную сторону, соответствие теме, ло-
гическую стройность и связность. Вместе с тем, 
невозможно точно определить, какие ошибки, 
на каком уровне, в каком количестве и в какой 
ситуации допустимы без нанесения ущерба по-
ниманию речи.

В основе общепризнанной оценки языковых 
знаний и навыков лежит представление, согласно 
которому лексико-грамматическая норматив-
ность (правильность) говорения является одним 
из наиболее показательных и научно обоснован-
ных индикаторов достигнутого уровня обуче-
ния. Этим и объясняется то внимание, которое 
в практике преподавательской деятельности 
обычно уделяется речевым ошибкам в процессе 
контроля устного общения. Однако у студентов, 
изучающих второй иностранный язык (и без 
того максимально загруженных), лексико-грам-
матическая нормативность говорения при всей 
объективности данного показателя эффектив-
ности учебы, может, на наш взгляд, оцениваться 
не так строго. Особенно важно учитывать это 

обстоятельство в процессе практических заня-
тий, поскольку даже заслуженно полученные 
отрицательные комментарии и оценки сбивают 
темп речи и в целом демотивирует обучающе-
гося. Развивающаяся скованность проявляется 
в боязни говорить вслух, страхе ошибиться, по-
этому преподавателю приходится проявлять 
большое искусство, тактично указывая, в первую 
очередь, на смысловые ошибки, чтобы студент 
не «опустил руки» и не разуверился в своих спо-
собностях.

Обширные личные наблюдения за речью вы-
пускников западноевропейских и азиатских 
вузов (которые имеют относительно больше 
возможностей для практики речи в условиях 
языкового окружения), указывают на то, что 
она не лишена многочисленных грамматичес-
ких и фонетических ошибок, но всегда отлича-
ется беглым и четким изложением контента. 
Причем беглость и максимальный автоматизм 
речи (fluency in English; fließend Deutsch; français 
courant) большинство иностранных работодате-
лей рассматривают как признаки достижения 
высшего уровня владения иностранным языком. 
Для деловых людей весомым достоинством яв-
ляется способность моментально переходить 
с одного языка на другой. Однако грамотная речь 
не относится к приоритетным характеристикам 
в анкетах, более того —  в них отсутствует само 
это понятие. На терпимое отношение к грамма-
тическим недочетам в практическом разговор-
ном языке указывал, в частности, американский 
лингвист Майкл Эрард, который отмечал, что 
полиглоты, способные бегло говорить на разных 
языках, не всегда хорошо их знают, а полиглоты, 
читающие на многих языках, не слишком хорошо 
на них говорят.

В заключение представляется уместным под-
черкнуть очевидный факт: успех использования 
обучающих программ в ходе аудиторных занятий 
по иностранным языкам в непрофильных вузах 
зависит, прежде всего, от количества отводимых 
на них академических часов. Невозможность 
выхода за объективные временные рамки должна 
побуждать профессорско-преподавательский 
искать новые и интересные способы обучения 
второму иностранному языку, подбирать оп-
тимальные формы применения информацион-
ных технологий для стимулирования студентов 
к изучению предмета, организации их самосто-
ятельной работы, управления ею и контроля 
результатов.
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ВВЕДЕНИЕ
Умение общаться на иностранном языке —  уни-
версальная и неотъемлемая компетенция, которой 
должен овладеть выпускник любого российского 
вуза. Согласно учебным планам образовательных 
программ по неязыковым направлениям специали-
зации в университете, дисциплина «Иностранный 
язык» не является основной, что обуславливает не-
обходимость интенсификации процесса обучения 
с целью достижения обучающимися положительного 
результата в освоении иностранного языка. Языковое 
образование —  это овладение умением общаться 
на иностранном языке. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что качество развития ино-
язычной компетенции зависит от 4 групп факто-
ров: личностных, социокультурных, когнитивных 
и внутриязыковых. Среди личностных факторов 
выделяются мотивационные [1]. Чтобы увеличить 
мотивацию к изучению иностранных языков у сту-
дентов неязыковых вузов были внедрены многочи-
сленные проекты различного уровня (всероссийские, 
международные, региональные, межвузовские): 
олимпиады, конкурсы перевода, конкурсы сочине-
ний, видеоконкурсы, конференции и др.

Мотивация является важной частью различных 
подходов: личностно-ориентированного, компе-
тентностного обучения, проблемного обучения, 
конструктивистского обучения, смешанного об-
учения и др. На данный момент вопрос мотива-
ции к изучению иностранных языков обсуждается 
в контексте не только академических занятий, но 
и участия студентов во внеучебной деятельности. 
Есть несколько современных исследований, где 
рассматриваются барьеры и мотивация в рамках 
обучения английскому языку взрослых, разговорные 
и дискуссионные клубы как вид внеаудиторной 
деятельности, важность создания специальной 
образовательной среды при обучении второму 
иностранному языку и внеучебные творческие 
мероприятия в рамках индивидуальной образо-
вательной траектории [2]. Однако в данной статье 
изучается мотивация студентов к изучению ино-
странного языка в контексте внедрения аудиторных 
и внеаудиторных мероприятий в академическую 
среду на основе методов проблемного и проектного 
обучения.

ПРОЕКТНАя ДЕяТЕЛьНОСТь 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ яЗЫКУ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Проектная деятельность в высшей школе направ-
лена не только на мотивацию студентов, но и на 

развитие аналитических, творческих и других 
навыков, которые способствуют проявлению 
собственной социальной позиции.

Учебная программа, основанная на проектах, 
предназначена для вовлечения учащихся в реше-
ние реальных задач. Это междисциплинарный 
подход, потому что реальные проблемы редко 
решаются с использованием информации или 
навыков из одной предметной области. Проекты 
требуют, чтобы учащиеся участвовали в исследо-
ваниях, разработке решений и создании продук-
тов. Выполняя работу, студенты часто используют 
знания и навыки из нескольких академических 
областей.

Проектно-ориентированное обучение —  это 
метод, основанный на исследовании, который 
вовлекает учащихся в процесс получения зна-
ний путем выполнения значимых проектов 
и разработки реальных продуктов [3]. Авторы 
книги «Проектное обучение» профессора Джо-
зеф Крайчик и Намсу Шин [4] указали несколько 
отличительных черт проектно-ориентирован-
ного обучения, включая сосредоточенность на 
целях обучения, участие в образовательной дея-
тельности, сотрудничество между учащимися, 
использование вспомогательных технологий 
и создание осязаемых артефактов. Этот процесс 
требует от студентов совместной работы по по-
иску решений аутентичных проблем в процессе 
интеграции, применения и конструирования 
знаний. Преподаватели в данном случае высту-
пают в роли фасилитаторов, обеспечивающих 
обратную связь и поддержку студентам в ходе 
подготовки к проекту.

В неязыковом вузе разговорные и дискуссион-
ные клубы, где говорят на иностранных языках, 
необходимы для повышения мотивации к изуче-
нию иностранного языка через коммуникацию, 
дискуссию, дебаты; интенсификации процесса 
обучения иностранному языку посредством уве-
личения внеаудиторных часов; исследования 
и обсуждения тем и вопросов, выбранных самими 
студентами; развития навыков поисковой работы 
на основе иностранных источников; расширения 
кругозора знаний.

Следует отметить, что ситуация с распро-
странением коронавирусной инфекции пере-
вела многие мероприятия из очного формата 
в онлайн-пространство, значительно упростив 
организацию мероприятий.

Участие в разговорных и дискуссионных 
клубах укрепляет мотивацию к изучению ино-
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странного языка и улучшает навыки общения на 
нем. Отчасти подобные проекты могут помочь 
в решении проблемы малого количества часов 
по дисциплине «Иностранный язык».

МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИя 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО 

яЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Проблемно-ориентированное обучение (ПОО) на-
правлено на учащихся, работающих как индиви-
дуально (в большинстве случаев), так и в группах, 
над решением открытой проблемы. Эта проблема 
и является мотивирующим фактором.

Использование проблемно-ориентированного 
обучения предоставляет студентам возможность 
развивать навыки, связанные с работой в коман-
дах, управлением проектами и выполнением 
руководящих функций, устным и письменным 
общением, самосознанием и оценкой групповых 
процессов, критическим мышлением и анализом, 
самостоятельным обучением. ПОО также направ-
лено на применение изучаемой дисциплины 
к реальным ситуациям, в ходе которого у сту-
дентов повышается уровень исследовательской 
и информационной грамотности.

Необходимо отметить, что особенностью про-
блемно-ориентированного обучения является 
то, что вначале педагог, вместо преподавания 
соответствующего материала, ставит перед сту-
дентами саму проблему. Задания проблемно-ори-
ентированного обучения могут быть простыми 
или более сложными и даже занимать целый 
семестр. ПОО часто ориентировано на группу, 
поэтому особенно полезно выделять аудиторное 
время, чтобы подготовить студентов к работе 
в группах.

Студенты, как правило, должны изучить про-
блему и определить, что они уже знают о ней. 
Также необходимо уточнить, что им нужно из-
учить, и где они могут получить информацию 
и инструменты, необходимые для решения 
проблемы. Учащиеся должны оценить возмож-
ные пути решения и сообщить о своих выводах 
преподавателю.

Методы проблемного обучения, к примеру, 
использование кейсов, должны быть неотъемле-
мой частью преподавания иностранного языка 
в вузе. Кейсы используются не только для про-
ведения семинаров по иностранному языку, что, 
несомненно, развивает креативное и критическое 
мышление, но и могут быть базой проведения 
текущего и промежуточного контроля. Исполь-

зование кейсов в качестве контроля значительно 
сокращает уровень академического мошенниче-
ства и служит для демонстрации уровня знаний, 
полученных студентом в ходу изучения ино-
странного языка.

СОПОСТАВИТЕЛьНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МЕТОДИК

Поскольку методы проектного и проблемно-
ориентированного обучения похожи, нам не-
обходимо подчеркнуть их различия, особенно 
в высшем образовании.

И проблемное, и проектное обучение может 
быть применено в ходе семинаров, мастер-клас-
сов, тематических исследований, мероприятий 
дискуссионных клубов, круглых столов и пр. 
В обоих методах применяются конструктивист-
ский и экспериментальный подходы к обучению 
[5]. При их использовании происходит переход от 
пассивного (преподаватель преподает, студенты 
получают информацию) к активному (студен-
ты проводят поисковую работу, обрабатывают 
информацию, проводят сравнительный анализ 
источников, в результате чего преподаватель 
получает обратную связь) обучению. Учащие-
ся исследуют реальную проблему и пробуют ее 
решить, работая в малых группах. Сотрудниче-
ство в междисциплинарной команде наиболее 
эффективно.

Существуют и различия между проектным 
и проблемным обучением, что проявляется, на-
пример, в типах заданий и роли преподавателя, 
однако ключевым является способ обработки зна-
ний. В проблемном обучении основное внимание 
уделяется применению знаний, в то время как 
в проектном акцент делается на конструировании 
знаний. Этот процесс создания новых знаний 
позволяет учащимся проверить и реализовать 
свои идеи так, как они хотят, что способствует 
развитию их инновационной компетентности.

Таким образом, автор считает эффективным 
внедрять метод как проектного, так и проблемно-
го обучения, так как они оба способствуют само-
стоятельности и исследовательской деятельности 
учащихся. Исследование побуждает учащихся 
применять академический контент, отвечая на 
вопросы, и является важнейшим аспектом об-
учения. Уровень исследовательской деятельности 
(от закрепления полученных знаний при актив-
ном участии педагога до выполнения студентами 
всех этапов задания) зависит от навыков и опыта 
учащихся.
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Но, несмотря на большой выбор занятий и их 
доступность, студенческая активность остается 
недостаточно высокой. Основной проблемой 
является личностный фактор: отсутствие мотива-
ции и страх неудачи. В то же время студенты, уже 
бывавшие на подобных занятиях, демонстрируют 
высокую мотивацию к дальнейшему участию.

Могут ли проектно-ориентированное обуче-
ние и проблемно-ориентированное обучение 
сосуществовать в аудитории? Да, с небольшими 
корректировками эти методы можно совмещать 
или интегрировать.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленное исследование 
показывает, что, во-первых, необходимо своев-
ременное и качественное информирование сту-
дентов о проводимых мероприятиях. Во-вторых, 
у учащихся есть потребность в моральной под-
держке и мотивации к изучению иностранного 
языка. А, в-третьих, включение методов про-
блемного и проектного обучения в аудиторную 
и внеаудиторную деятельность образовательной 
программы положительно сказывается на уровне 
владения иностранным языком.
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АННОТАЦИя
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ВВЕДЕНИЕ
В научных публикациях проблеме обучения аспи-
рантов иностранному языку в целом уделяется 
меньше внимания, чем преподаванию его другим 
категориям учащихся. Более активное обсуждение 
этого вопроса спровоцировало в 2014 г. принятие 
новых федеральных образовательных стандар-
тов, затронувших, в числе прочего, и аспиранту-
ру. Академические публикации с 2014 г. отмеча-
ют диссонанс между требованиями стандартов 
к владению иностранным языком аспирантами на 
уровне, необходимом для полноправного членства 
в международных научных исследованиях и акаде-
мической среде, и практически не изменившимися 
формой и содержанием экзамена, на котором не 
проверяют степень сформированности заявлен-
ных в стандартах компетенций. Отсюда возникает 
проблема выбора формы и содержания аудиторных 
занятий, а также учебно-методического материала 
для решения двуединой задачи, состоящей в том, 
чтобы обеспечить необходимый уровень владения 
аспирантами академическим иностранным языком, 
не пренебрегая подготовкой к прохождению проме-
жуточного контроля в форме сдачи кандидатского 
экзамена по иностранному языку.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Анализ литературы по заявленной теме показывает, 
что авторы единодушны в том, что в современных 
условиях нельзя ограничиваться формированием 
и проверкой навыков чтения, перевода и понима-
ния научной литературы. Высказываются различ-
ные мнения о том, как обеспечить в аспирантуре 
в рамках 48 часов аудиторных занятий подготовку 
специалиста, владеющего иностранным языком на 
уровне, требуемом федеральными образователь-
ными стандартами. Очень незначительно затра-
гивается вопрос, какими компетенциями должны 
обладать преподаватели иностранного языка, ве-
дущие аспирантские группы.

В частности, в статье Н. Г. Поповой и Л. Г. Куз-
нецовой [1] отмечается, что, помимо заявленных 
в стандартах, нужно развивать продуктивные на-
выки по представлению результатов проведенного 
исследования в виде статьи, доклада, заявки на 
конференцию и др. Авторы предлагают выделять 
более продвинутые в языковом отношении груп-
пы, в которых необходимо практиковать обуче-
ние продуктивным навыкам, и группы со слабым 
уровнем владения иностранным языком, которым 
следует предлагать базовый курс академического 
письма.

В работе Е. С. Мироненко [2] подчеркивается 
необходимость разработки современных учебно-
методических материалов, соответствующих про-
филю подготовки аспирантов, с участием научных 
руководителей. Среди подходов, которые автор 
считает эффективными, называется личностно-
ориентированный, применяемый как при устной, 
так и письменной работе по профилю подготовки.

Не все авторы отвергают работу над переводом 
на семинарах у аспирантов. Например, А. В. Карпова 
и Т. В. Ефимова [3] считают, что перевод текстов по 
специальности имеет прикладной характер, так 
как аспиранты могут использовать выбранные для 
устного и письменного перевода статьи при состав-
лении обзора литературы для своего диссертацион-
ного исследования. Составление терминологических 
глоссариев на основе современных научных статей 
знакомит аспиранта с реальной сферой употреб-
ления профессиональных терминов в научном 
контексте. Более того, изучение стилистических 
особенностей оригинальных академических текстов 
способствует написанию аспирантами собственных 
грамотных академических текстов на иностранном 
языке. Авторы рекомендуют упражнения на ста-
новление академического языка и внеаудиторные 
формы занятий, такие, как регулярное проведение 
научных конференций на иностранном языке.

В статье Е. И. Воеводы [4] рассматривается проб-
лема подготовки аспирантов к выполнению нового 
требования к соискателям ученой степени —  пуб-
ликации статей в журналах, входящих в междуна-
родные наукометрические базы. Отмечается, что 
для выполнения этого требования необходимо 
формирование культуры англоязычного акаде-
мического письма и ознакомление аспирантов 
с моделью IMRAD: Introduction —  Methodology —  
Results —  Discussion (введение —  методология —  
результаты —  обоснование значимости получен-
ных результатов). Автор делает вывод, что даже 
в разноуровневых языковых группах аспиранты 
при должной мотивации могут освоить программу 
«Академический английский», если организовать 
обучение, включающее лексический, переводче-
ский и публикационный модули. Для аспирантов 
с языковым уровнем A2-B 1 предлагается прово-
дить предваряющее обучение в рамках открытых 
онлайн-курсов в целях подготовки их к освоению 
основной программы.

Таким образом, большинство авторов в качестве 
курса для аспирантов предлагают академический 
иностранный язык, а основными проблемами назы-
вают малое количество аудиторных часов и неодно-
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родность аспирантских групп. При этом отмечается, 
что ужесточение требований к языковым компе-
тенциям поступающих в аспирантуру не является 
приемлемым решением вопроса, так как может 
«отсечь» талантливую в своей сфере молодежь.

Таким образом, основной исследовательский 
вопрос состоит в следующем: какие навыки и ком-
петенции являются приоритетными в языковой 
подготовке аспирантов, и какие образовательные 
технологии следует применять для их достижения.

МЕТОДОЛОГИя И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИя

Для анализа состояния организации преподавания 
иностранного языка в аспирантуре, выявления 
языковых потребностей обучающихся и основных 
недостатков схемы преподавания иностранного 
языка c двух точек зрения —  студента и препода-
вателя —  в основу исследования было положено 
параллельное применение инструментов Learning 
Journey Map и Teaching Journey Map. Конечная цель —  
улучшение качества преподавания данной дисци-
плины, то есть построение так называемого «иде-
ального пути». Основными методами исследования 
были обобщение теоретического и фактического 
материала, получение обратной связи, наблюдение, 
сравнение и аналогия. На основе 7-летнего опыта 
работы с аспирантами, пишущими диссертации по 
теме бухгалтерского учета и статистики, отслежи-
вались изменения их точек зрения, а также мнения 
преподавателей по следующим вопросам:

• цели обучения;
• действия обучающихся;
• знания и навыки, необходимые обучающимся;
• индивидуальные особенности;
• достижение понимания того, где обучаю-

щийся будет применять полученные знания.
Таким образом, обеспечивается полная картина 

проблемы эффективного обучения в аспирантуре 
иностранному языку, отвечающему современным 
требованиям.

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Исследование показало, что большинство аспи-
рантов преследуют цель успешного прохождения 
промежуточной аттестации, то есть сдачи канди-
датского экзамена с оценкой не ниже «хорошо». 
Преподаватель, не отказываясь от достижения этой 
цели, все же стремится подготовить аспиранта к ин-
теграции в международное академическое про-
странство, что не всеми учащимися воспринимается 
с пониманием и энтузиазмом.

Для сдачи экзамена аспиранту необходимо вы-
полнить обязательный объем работы, включающей 
устный и письменный перевод, подготовить пре-
зентацию по теме своего научного исследования, 
написать аннотацию и составить глоссарий. Выпол-
нение этого минимума дает аспиранту 40 баллов из 
суммарных 100 за экзамен. По сути, это тренировка 
навыков чтения, понимания и перевода текстов 
по специальности, которая проводится во второй 
половине занятия длительностью 4 академических 
часа. Для этой цели используется учебное пособие 
по подготовке к международным экзаменам, по-
строенное по принципу иностранного, где собраны 
требования, указания, полезные клише, примеры 
ответов и варианты экзаменационных билетов 
прошлых лет (Past Papers). Дополняют это пособие 
сборники заданий по грамматическим и лексиче-
ским особенностям перевода научных текстов по 
специальности аспиранта и примеры из финансо-
вой прессы. Пособие и задания используются как 
для классной, так и самостоятельной работы.

После того, как аспирантура стала третьей сту-
пенью высшего образования и занятия проводятся 
по схеме: первая пара –аудиторное занятие со всей 
группой, вторая пара —  индивидуальная работа по 
проверке перевода, многие аспиранты, особенно 
с хорошим уровнем владения языком, стали при-
ходить только на вторую половину занятия, чтобы 
сдать обязательный объем работы по переводу.

И, наоборот, аспиранты более старшего возраста 
(часто —  государственные служащие или действую-
щие преподаватели), которым для карьерного роста 
необходима ученая степень, посещают занятия 
регулярно и тщательно готовятся именно к первой 
части, выполняя все задания и по академическому 
языку, и непосредственно по подготовке к экзаме-
ну. У этой категории обучающихся прогресс более 
заметен.

Из-за ковидных ограничений часть занятий 
у аспирантов проходила в онлайн-формате. Для 
второй категории обучающихся такая форма заня-
тий себя оправдывает. Так как большая часть аспи-
рантов работает, часто выезжает в командировки, 
то онлайн-формат повышает гибкость обучения, 
обеспечивает практически 100-процентную явку 
и позволяет эффективно планировать время на 
проверку индивидуальных переводов. Кроме того, 
для тех, кто по какой-либо причине отсутствовал 
и хочет проработать материал самостоятельно, за-
нятие доступно в записи.

Для достижения цели, определяемой требовани-
ями федеральных образовательных стандартов, на 
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первой половине занятия необходимо тренировать 
академический и профессиональный иностран-
ный язык. Что касается академического языка, то 
у аспирантов, ранее обучавшихся в магистратуре, он 
частично сформирован. Процент таких аспирантов 
в группе возрастает от года к году, что в некоторой 
степени снижает проблему разнородности группы 
в плане уровня владения языком и словарем спе-
циальности.

Существует единое пособие по академическому 
письму для магистратуры и аспирантуры, где объ-
ясняется, как составить аннотацию, сделать обзор 
литературы, написать план научного исследования, 
оформить список литературы и т. д. Для этого нужно 
иметь хорошую статью, которая подробно разби-
рается по структуре и стилистике на аудиторном 
занятии, чтобы впоследствии служить образцом 
для подражания. Статьи, которые сами аспиранты 
выбирают для перевода, в большинстве случаев для 
этой цели не годятся, будучи написаны не всегда 
профессионально и со множеством ошибок. Су-
ществует большое количество статей в открытом 
доступе или по подписке, которые соответствуют 
теме диссертационного исследования аспиранта, 
но они не могут использоваться в качестве эталона, 
так как написаны не носителями языка или нека-
чественно переведены.

Большинство аспирантов владеют базовым 
профессиональным языком специальности, по-
этому акцент делается на новые направления 
исследования, и, соответственно, новый словарь 
и проблемы для обсуждения. В разное время это 
были следующие темы: система сбалансированных 
показателей; МСФО; отчеты по корпоративной 
социальной ответственности; интегрированная 
отчетность; экологический аудит; автоматизация 
бухгалтерского учета, машинное обучение и искус-
ственный интеллект и др. Такой подход требует от 
преподавателя постоянного обновления материала 
для аудиторных занятий, поскольку для экзамена 
подбираются «свежие» статьи, которые обычно 
посвящены новым проблемам. Аспирантам, ко-
торые не владеют базовым языком специальности, 
рекомендуется пособие I. Mackenzie “Professional 
English in Use”: Finance. Все материалы к аудитор-
ным занятиям (тексты, презентации, задания для 
обсуждения и на критическое мышление, перевод 
и грамматику) выкладываются в открытый доступ. 
Навыки межкультурной коммуникации отдельно не 
отрабатываются, но частично это компенсируется 
работой с материалами, описывающими особенно-
сти национальных систем учета, аудита и контроля.

В индивидуальном подходе нуждаются следую-
щие категории аспирантов:

• иностранцы, часто плохо владеющие и рус-
ским, и английским языком;

• возрастные аспиранты и особенно соискате-
ли, у которых плохо поставлен иностранный язык, 
но они при этом уверены, что говорят абсолютно 
правильно и болезненно реагируют на исправле-
ния;

• склонные к академическому мошенничеству 
(скачать глоссарий из Интернета, взять источник 
ранее переведенный кем-то другим и т. д.);

• пропустившие большую часть занятий и пы-
тающиеся сдать весь материал на последних за-
нятиях.

Многие аспиранты уже используют иностранный 
язык в своей профессиональной деятельности и не 
нуждаются в дополнительной мотивации. Однако 
значимость владения иностранным языков в сов-
ременном мире признают все.

Бытует мнение, что при качестве современных 
электронных переводчиков обучение переводу 
с иностранного языка на русский не является столь 
важным. Обосновывается это тем, что цель работы 
со статьей на иностранном языке —  понимание идеи 
текста, для чего электронного перевода вполне до-
статочно. Может быть, в отдельных случаях это вер-
но, но при создании собственных научных текстов 
на иностранном языке аспирант, если он прибегнул 
к онлайн-переводчику, должен уметь оценить его 
качество, чего нельзя сделать без соответствующей 
подготовки. Кроме того, самостоятельная рабо-
та над переводом формирует профессиональный 
словарь, без которого невозможно академическое 
и профессиональное устное общение.

Методы, используемые на занятиях с аспиранта-
ми, учитывающие их индивидуальные особенности, 
а также критерии отбора материала для обучения, 
подробно описаны в предыдущих статьях авторов 
по близкой тематике. Они включают дифферен-
цированный подход, технологию «перевернутого 
класса», скаффолдинг, элементы технологии ин-
тегрированного обучения и пр.

ВЫВОДЫ
Исследование показало, что наиболее разумным 
является ведение занятий по иностранному языку 
по трем направлениям: лексическому (для академи-
ческого и профессионального общения), переводче-
скому (для подготовки к экзамену) и научно-публи-
кационному (для подготовки устных выступлений 
и научных статей и материалов, соответствующих 
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современным требованиям). Возможно уменьшение 
обязательного объема устного перевода и глос-
сария. Материал для занятий должен постоянно 
обновляться при участии научных руководителей 
и находиться в свободном доступе. В организаци-
онном плане вуз может воспользоваться правом 
вводить в аспирантуре дополнительные модули по 

дисциплине «Иностранный язык», сочетать ауди-
торное онлайн-обучение, изменять рекомендуемый 
формат экзамена в пользу проверки навыков науч-
ного и профессионального общения. Необходимо 
также предусмотреть программы для повышения 
квалификации преподавателей иностранного языка, 
ведущих аспирантские группы.
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Современный период развития гражданского 
общества отмечен системными преобразо-
ваниями в политическом, экономическом 

и социальном секторах. Приоритетным направле-
нием в обновлении данных сфер стала цифрови-
зация, которая задала принципиально новый век-
тор развития. Более того, одним из мощных им-
пульсов к повсеместному внедрению цифровых 
технологий выступил кризис, спровоцированный 
коронавирусом. Наследием пандемии стали но-
вые технологические инструменты и разработки, 
прочно занявшие место во всех отраслях. Достав-
ка из ресторанов, онлайн-шоппинг и мобильные 

банковские приложения существовали еще до 
2019 г., но даже такие традиционные сферы, как 
здравоохранение и образование, настолько гар-
монично адаптировали медиатехнологии, что 
теперь телеконсультация врача или занятие с ре-
петитором по Skype приближаются по качеству 
и эффективности к очному визиту.

Мобильные технологии приобретают всю боль-
шую популярность среди преподавателей вузов 
с теоретической и практической точек зрения. При-
кладной характер цифровизации привлек внимание 
отечественных методистов, что нашло отражение 
в многочисленных исследованиях. А. С. Восковская 
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и Т. А. Карпова отмечают актуальность мобильных 
технологий в обучении студентов неязыковых вузов 
[1]. М. Р. Кармова в своей работе подчеркивает связь 
между использованием инновационных способов 
обучения и овладением языковыми компетенциями 
[2]. Т. А. Усманова рассуждает о пересмотре сущест-
вующих видов контроля в процессе дистанционного 
обучения [3]. Однако терминологическая многоз-
начность некоторых междисциплинарных поня-
тий привела к необходимости систематизировать 
накопленный опыт и разграничить, а, возможно, 
и переосмыслить эти термины. Цель данной статьи —  
сопоставить информационные и образовательные 
технологии, провести анализ существующих мо-
бильных технологий на рынке и обосновать выбор 
мобильных приложений в соответствии с педаго-
гическими задачами.

В методической литературе, освещающей аспек-
ты цифровизации в образовании, можно встретить 
такие понятия, как «ИКТ», «информационные тех-
нологии», «цифровые технологии», «компьютерные 
технологии», «дистанционные технологии», «совре-
менные / инновационные / новейшие технологии», 
которые, с одной стороны, используются авторами 
как контекстуальные синонимы, а, с другой —  за-
ключают в себе значительную, но не очевидную, на 
первый взгляд, разницу. К примеру, термин «сов-
ременные технологии» не всегда означает —  циф-
ровые. Использование понятия «компьютерные 
технологии» теряет свою актуальность, так как мо-
лодое поколение подавляющее количество времени 
проводит за мобильными, а не стационарными 
устройствами. Помимо этого, в научных работах 
в одной категории встречаются такие понятия, как 
«геймификация» и сервис «Quizlet», «смешанное 
обучение» и приложение «Duolingo». Объединение 
их в одну группу в расширенном толковании, без-
условно, оправдано, хотя бы потому, что все они 
являются отражением современных тенденций 
в образовании и задействуют онлайн-ресурсы. Но 
для оптимального решения педагогических задач 
будет эффективнее, во-первых, разграничить тех-
нологии и средства по их прикладному назначению, 
а, во-вторых, дать четкие определения информа-
ционным и образовательным технологиям, так как 
преподавателю необходимо понимать и устранять 
трудности, вызванные несовпадением методов 
и инструментов вышеупомянутых технологий.

В своей статье об информатизации образования 
исследователи П. Д. Белашов и И. С. Разуваев прихо-
дят к выводу, что словосочетание «информацион-
ные технологии» является гиперонимом по отно-

шению к остальному ряду синонимов [4]. Осталь-
ные определения рассматриваются как аспекты: 
«компьютерные технологии» —  реализуемые через 
компьютер как основное техническое средство; «но-
вые технологии» —  имеющие новаторский характер; 
«цифровые технологии» —  включающие анализ 
информации, представленной в электронном виде. 
Отвечая на вопрос, до какой степени возможно ре-
ализовать цели обучения через информационные 
ресурсы, следует дать четкие определения терми-
нам «информационные технологии» (далее —  ИТ) 
и «образовательные технологии» (далее —  ОТ) для 
дальнейшего их сопоставления. Проанализировав 
научную литературу, можно заметить, что для тол-
кования ИТ и ОТ авторы используют одни и те же 
лексические единицы («система методов и спосо-
бов», «обработка информации», «эффективность»), 
что позволяет провести между ними параллели. Как 
известно, системообразующим фактором в учебном 
процессе является цель. В данном случае цель ИТ —  
поиск равновесия между наиболее эффективным 
способом обработки данных при наименьшей энер-
гозатратности и формирование информационных 
ресурсов в соответствии с запросами пользователя 
[5]. Цель ОТ —  повысить эффективность образо-
вательного процесса, гарантировать достижение 
запланированных результатов обучения [6].

Так как именно цель определяет инструментарий 
для выполнения задач, предлагается сгруппиро-
вать существующие цифровые решения —  сервисы, 
приложения, утилиты —  по их целесообразности. 
Взяв за основу классификацию Г.В. и Н. Б. Лаврен-
тьевых [7], можно выделить следующие условия. 
Цели образования:

• Не выходят за рамки уровня узнавания; ис-
пользуется традиционная технология обучения, 
которая представляет собой выполнение учеб-
ных задач по только что изученному алгоритму. 
В учебном процессе такая технология проявляет-
ся в заслушивании объяснений, выполнении лек-
сико-грамматических упражнений по аналогии, 
пересказе учебных текстов, использовании иллю-
стративного материала;

• Ориентированы на уровень запоминания 
основных алгоритмов деятельности; применяет-
ся репродуктивно-алгоритмическая технология. 
В отличие от предыдущего подхода, студенты вы-
полняют задания на основе алгоритма, который 
они воспроизводят без опоры (по памяти). Тех-
нология находит свое воплощение на занятиях 
по иностранному языку в таких видах работ, как 
реферирование статей, составление схем и диаг-
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рамм по прочитанному тексту, заполнение мен-
тальных карт, диалоги по образцу, дидактические 
игры с предписанными ролями;

• Направлены на формирование опыта поис-
ковой деятельности. Предпочтительна эвристи-
ческая технология обучения, которая заключается 
в том, что студенты должны уметь применять из-
вестные алгоритмы в новом контексте. Препода-
ватели вузов активно пользуются современными 
методами, в основе которых лежит эвристическая, 
поисковая деятельность: кейс-метод, проблемное 
обучение, ролевые / деловые игры;

• Сосредоточены на формировании творче-
ского мышления (творческая технология). Твор-
ческие задачи допускают отсутствие алгоритма 
как такового, соответственно, успешное решение 
таких задач зависит от грамотного сочетания ло-
гического мышления и интуиции. Примерами 
творческой деятельности на занятиях по ино-
странному языку являются: съемка видеосюжета, 
проектная деятельность, разработка сайта на за-
данную тему, театральные постановки.

Ввиду того, что умение ориентироваться в циф-
ровом пространстве стало обязательной компе-
тенцией современных выпускников, выделяют 
пятое условие: в случае, если цель —  формирование 
информационной культуры, задействуются ИТ. Но 
сводить ИТ исключительно к одной цели —  это зна-
чит не раскрыть их потенциал: использование ИТ 
на занятиях иностранным языком может не только 
способствовать развитию цифровой грамотности, 
но и обогатить классические методы, а также ней-
трализовать недостатки.

Несмотря на многие достоинства, некоторые 
преподаватели старой школы подвергают критике 
существующие цифровые решения и минимально 
интегрируют их в образовательный процесс. Спра-
ведливым замечанием является то, что чрезмерная 
индивидуализация обучения посредством ИКТ 
приводит к недостатку диалогического общения 
и снижению речевой активности. Другая частная 
проблема состоит в том, что подавляющее боль-
шинство тестовых платформ не допускают вари-
ативность ответов на вопрос (единственное или 
множественное число, отсутствие или наличие 
артикля), то есть ставят форму над содержанием. 
Этот момент особо важен для преподавателей гу-
манитарных дисциплин, где присутствуют задания 
открытого типа. Более того, современные образо-
вательные сервисы не располагают качественными 
инструментами для проверки такого типа заданий 
и зачастую сводятся к обыкновенной форме отправ-

ки текста, просто перенося таким образом работу 
проверяющего в цифровое пространство, но никак 
ее не упрощая.

Мобильные приложения для учебы также 
обладают рядом недочетов. Хотя приложения ре-
цензируются на предмет работоспособности, их 
содержательная часть —  личная ответственность 
разработчика. Отсутствие редакторов и лингвисти-
чески подготовленных тестеров ведет к опечаткам 
и ошибкам, что является недопустимым для обра-
зовательных материалов. Специфика некоторых 
языковых задач (в частности, перевод) предпола-
гает обширный комментарий преподавателя, что 
затруднительно (но не невозможно с технической 
стороны) реализовать в приложении, поэтому он 
зачастую отсутствует. Помимо этого, в некоторых 
приложениях при введении правил используют-
ся схемы и таблицы, которые не сопровождаются 
пояснениями, как это бы сделал преподаватель на 
очном занятии. Но зная об этих слабых сторонах, 
перечисленные выше недостатки можно нивели-
ровать.

Кроме того, нередко причина неэффективности 
ИТ в образовательном процессе лежит в несов-
падении целей обучения и используемого серви-
са или программы. К примеру, сайты Wikipedia, 
Investopedia, Bloomberg, которые активно исполь-
зуются студентами Финансового университета, 
с одной стороны, подходят для потребления ана-
литической информации, развития поисковой 
деятельности, но, с другой стороны, лишают уча-
щихся возможности практиковать репродуктивные 
навыки. Мобильные приложения, такие как Elsa 
Speak, предпочтительны для консолидации навы-
ков, так как в них пользователю не указывается на 
совершенные им ошибки. К сожалению, подбирая 
цифровые инструменты, в настоящее время препо-
даватель может полагаться только на собственный 
опыт. Большинство мобильных приложений рас-
пространяется через такие торговые площадки, как 
Apple App Store, Google Play, Microsoft Store. Однако 
в попытке найти продукт, отвечающий его профес-
сиональному запросу, преподаватель может столк-
нуться с некоторыми сложностями. На примере 
Google Play можно заметить, что классификация 
приложений выполнена поверхностно, в категории 
«Обучающие» нет разбивки на предметные области. 
Это вынуждает задействовать глобальный поиск, 
который, в свою очередь, выдает только название, 
пиктограмму приложения и его оценку, что не пред-
ставляется достаточно объективным показателем 
ввиду того, что большинство голосующих пользо-
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вателей платформы не являются профессионалами. 
Отсутствие фильтров поиска заставляет вручную 
анализировать каждый предложенный вариант, 
что снижает степень удовлетворения пользования 
сервисом и способно отвратить от себя пользова-
телей зрелого возраста. Таким образом, возникает 
потребность классифицировать существующие 
приложения в зависимости от их применимости 
на занятиях по английскому языку.

Компьютерные и, соответственно, мобильные 
приложения группируют по различным критериям: 
типу представления информации, форме коммуни-
кации, применяемым технологиям, исполняемым 
функциям, области методического назначения, 
формам применения, видам разработки. В данной 
статье приложения подразделяются на социальные, 
перепрофилированные и направляющие, так как это 
позволяет наиболее успешно провести параллели 
с решаемыми педагогическими задачами.

Социальные приложения включают в себя как 
непосредственные технические решения, обеспе-
чивающие связь между участниками образова-
тельного процесса (What’sap, VK Teams, Vkontakte), 
так и новостные, и образовательные сервисы для 
обмена знаниями и / или учебным материалом. 
Сюда относятся Wikipedia и Youtube, подкасты, лич-
ные страницы и блоги преподавателей, каналы 
в Telegram, файлообменники и облачные хранилища, 
онлайн-библиотеки, словари и переводчики.

Суть перепрофилированных приложений за-
ключается в том, что они не всегда используются по 
своему прямому назначению: YandexMaps можно 
применять при освоении темы «Directions», дик-
тофон —  для записи и последующего самоанализа 
звучащей речи на иностранном языке, голосовые 
помощники (Siri, Google Assistant, Alexa) способны 
имитировать диалог с иностранцем.

Направляющие приложения —  наиболее про-
грессивные в плане дидактической составляющей. 
Самые известные —  LinguaLeo, Duolingo (много-

функциональные приложения с мультимедийным 
обучающим контентом) –позволяют тренировать 
все аспекты языка. Сюда также относятся разго-
ворники (Learn English Daily, 15 000 Useful Phrases), 
тренажеры (направленные на один аспект языка), 
флеш-карточки, лингвистические игры (Simpler).

Единицей ИТ является приложение (програм-
ма), код которой представляет собой алгоритм 
действий. ОТ, в свою очередь, отличаются друг от 
друга отношением к алгоритму действий, которые 
должны выполнить учащиеся. Данный критерий 
лег в основу таблицы.

Исходя из данных таблицы, можно сделать со-
ответствующие выводы:

Приложения из первых двух групп для препода-
вателя носят вспомогательный характер и больше 
являются переосмыслением традиционных ин-
струментов педагогики (Miro —  вместо классной 
доски, Trello —  вместо доски объявлений). Однако 
полностью исключать их не стоит: коллабораци-
онные приложения (Debate Graph, Mindmeister, 
BreakoutEDU) обеспечивают виртуальные форумы 
для дебатов, дискуссий или иных форм вербального 
взаимодействия в режиме реального времени.

Направляющие приложения на данный момент 
лучше всего отвечают запросам преподавателей, тем 
самым перенося традиционные формы обучения 
в цифровое пространство. Однако ограниченность 
платформ в отношении свободной формы ответов 
делает их неподходящими для занятий эвристиче-
ской и творческой направленности.

В то время как социальные приложения объе-
диняет пассивная роль учащегося, с помощью пе-
репрофилированных программ он создает контент, 
а не только потребляет его, что важно для развития 
творческого мышления. В этом отношении они 
могут дополнять направляющие приложения.

Не оказалось готовых решений для развития 
эвристической деятельности. Это объясняется 
спецификой задач: ИТ могут оказать лишь ин-

Таблица / Table
Сопоставление целей ИТ и ОТ / Comparison of information technologies’ and educational 

technologies’ aims

ОТ
ИТ

Традицион-
ные

Репродуктивно-
алгоритмиче-

ские

Эвристиче-
ские Творческие Информа-

ционные

социальные нет нет нет нет да

перепрофилированные нет нет нет да да

направляющие да да нет нет да

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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формационную поддержку (например, сборник 
кейсов, опубликованный онлайн), но анализ 
учащиеся выполняют самостоятельно, и форма 
представления материала здесь не играет суще-
ственной роли.

Тем не менее, несмотря на то, что ИТ не уни-
версальны, все они способствуют развитию ин-
формационной грамотности студентов, следова-
тельно, должны найти свое место на занятиях по 
иностранному языку.
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Чтение —  один из ключевых аспектов об-
учения иностранному языку. Под чтением 
понимается рецептивный вид деятель-

ности, направленный на понимание инфор-
мации, представленной в письменном виде. 
Большой объем самостоятельной работы, необ-
ходимость постоянной коммуникации онлайн, 
а также многочисленность линейных и нели-

нейных электронных текстовых источников ин-
формации на иностранном языке в Сети стали 
дополнительными барьерами, которые заметно 
затруднили работу студентов в период удален-
ного обучения, и, как следствие, выявили ряд 
проблем, с которыми могут столкнуться изуча-
ющие иностранный язык. В настоящий момент 
требуется опытный чтец, умеющий самостоя-
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тельно определять скорость и глубину чтения 
на иностранном языке в соответствии с постав-
ленными целями, в том числе и в электронных 
сетевых источниках информации.

Большинство упражнений, предлагаемых сту-
дентам первого и второго года обучения в сов-
ременных учебниках российских неязыковых 
вузов, представляют собой задания на понима-
ние общей информации текста, на составление 
аннотаций к учебным текстам на иностранном 
языке, на подготовку презентаций и сообщений 
на иностранном языке по темам, связанным с бу-
дущей профессиональной деятельностью. Это 
предполагает развитие у студентов, прежде всего, 
умений, связанных с ознакомительным чтением 
[1]. Ознакомительное чтение впервые было выде-
лено С. К. Фоломкиной в рамках классификации 
основных видов чтения. Ознакомительное чтение, 
в том числе и электронных текстов на ИЯ, —  один 
из ключевых видов чтения, необходимых для 
успешного прохождения студентом программы 
по ИЯ во многих вузах. Умения ознакомитель-
ного чтения включают в себя способность пред-
сказывать то, о чем говорится в тексте по его 
заголовку, подзаголовку или открывающему па-
раграфу; определять значения незнакомых слов 
с использованием языковой догадки; игнориро-
вать незнакомые слова, не имеющие значения 
для понимания содержания текста; иметь пред-
ставление и ориентироваться в грамматических 
конструкциях, важных для понимания основного 
содержания текста; делить текст на смысловые 
и структурные части; выделять ключевые слова 
и выражения; выделять главную информацию 
в отдельных смысловых частях; определять темы 
читаемого текста на основе его сильных позиций, 
таких, как заголовки, вступительные и заключи-
тельные абзацы; устанавливать логические связи 
между отдельными фактами текста; оценивать 
значимость извлеченной информации. При таком 
чтении учащийся ставит своей целью не поиск 
отдельных фрагментов, а сосредотачивается на 
тексте целиком, извлекая только ту информацию, 
которая формирует общую картину написанного.

Как свидетельствует опыт преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе, совре-
менный студент отдает предпочтение чтению 
с мобильных устройств —  смартфонов и план-
шетов. Вопрос о том, насколько это мешает или 
способствует учебному процессу, все еще остается 
открытым. Проводятся исследования, описыва-
ющие возможные психологические трудности, 

с которыми может столкнуться читающий, если 
он взаимодействует с текстом в электронном 
виде. Многие преподаватели предоставляют сту-
дентам возможность использовать привычные им 
устройства и либо непосредственно встраивают 
такую практику в очное занятие по иностранно-
му языку, либо разрешают учащимся работать 
с электронными текстами самостоятельно.

Работа студентов с электронными текстами 
на иностранном языке осложняется также и осо-
бенностями функционирования внимания при 
этом процессе. Существует ряд исследований 
российских и зарубежных ученых, описываю-
щих, как именно читающий взаимодействует 
с электронными текстами, и как такой процесс 
отличается от взаимодействия с традиционными 
бумажными источниками информации. Известно, 
что при чтении с экрана существует вероятность 
рассеивания внимания, когда читающий лишь 
выборочно усваивает информацию. Зарубежны-
ми экспертами установлено, что использование 
мобильных устройств во время занятия может 
ухудшить межличностное взаимодействие и сни-
зить вовлеченность студентов в то, что говорит 
преподаватель [2]. На эффективность усвоения 
текста влияют также особенности шрифта и рас-
положение структурных элементов текста на 
экране [3]. При этом существуют и преимуще-
ства электронных нелинейных текстов, среди 
которых следует отметить создание у читающего 
семантических сетей и стимулирование создания 
концептуальных взаимосвязей [3]. При этом, как 
отмечают исследователи, текст с плохой струк-
турой может мотивировать читающего к само-
стоятельному выбору наиболее эффективной 
стратегии чтения [3].

С точки зрения стратегий чтения, наблюдают-
ся значительные сходства между чтением текстов 
на бумаге и в электронном виде. Среди таких 
сходств —  поиск групп родственных слов, опре-
деление ключевых слов в рамках одного элек-
тронного источника, поиск и выделение важных 
для понимания общего смысла элементов текста, 
отделение главной информации от второстепен-
ной, прогнозирование [4]. Среди различий между 
электронными и традиционными текстами сле-
дует отметить нелинейность, мультимедийность 
и мультимодальность текстов в электронных 
источниках информации. Под мультимодаль-
ностью здесь понимается наличие не только 
текстовой информации, но и иных элементов, 
например, графических, гиперссылок, навига-
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ционных элементов сайта, которыми пользуется 
читающий. Это часто становится барьером для 
адекватного восприятия информации в тексте, 
особенно на иностранном языке, и, в частности, 
для тех студентов, чей уровень владения ино-
странным языком пока не позволяет свободно 
ориентироваться в электронной иноязычной 
среде. Однако нельзя не учитывать сегодняшние 
реалии и привычки современного студента. Как 
показывает практика, при работе с мобильными 
устройствами на занятиях студенты (особенно 
те, кто недобросовестно подходит к выполнению 
заданий) используют быстрые виды чтения, что 
приводит к неправильной постановке и понима-
нию цели. Читающему необходимо задать себе 
вопросы: для чего он читает и как определить 
тему или основную идею текста? Студент может 
неверно интерпретировать стоящие перед ним 
задачи и цели, сосредотачиваясь на поисковом 
и просмотровом чтении вместо ознакомитель-
ного.

Как считают современные исследователи, 
«обучение —  это высокодинамичный процесс, 
и управление своим образовательным процессом 
создает дополнительную нагрузку на собственно 
когнитивные процессы и даже может перегрузить 
когнитивные ресурсы студента» [5]. В совокупно-
сти с когнитивной перегрузкой, которую испы-
тывает на себе читающий при взаимодействии 
с электронными устройствами, такой опыт может 
привести к снижению мотивации изучающего 
иностранный язык.

Нам представляется возможным помочь сту-
денту избежать подобной перегрузки при само-
стоятельной работе и предложить определенную 
последовательность действий при работе с элек-
тронным иноязычным текстом в ознакомитель-
ных целях. Актуальным становится вопрос о фор-
мулировании алгоритма чтения электронного 
текста на иностранном языке с целью исполь-
зования его студентами в самостоятельной ра-
боте. Под алгоритмом здесь понимается система 
взаимосвязанных действий и задач, решение 
которых приводит к поставленной цели, которая 
состоит в том, чтобы:

• способствовать формированию у студентов 
умений для работы с электронным текстом на 
ИЯ в ознакомительных целях;

• стимулировать у учащихся познаватель-
ную активность и самостоятельность в работе 
с электронными текстовыми источниками на 
ИЯ;

• предоставить студентам возможность ра-
ботать с текстом на иностранном языке в ин-
дивидуальном темпе и режиме, учитывая их 
особенности и привычки.

Представим шаги такого алгоритма на при-
мере ознакомительного чтения:

1. Постановка цели чтения, формулирование 
сопутствующих задач, ответы на вопросы: для 
чего я читаю? нужно ли мне будет формировать 
собственный текст на основе прочитанного? 
что я должен вынести? нужно ли мне выхо-
дить за пределы конкретного электронного 
источника?

2. Анализ заголовка и подзаголовка электрон-
ного текста, определение возможного круга тем, 
рассматриваемых в тексте на основе этих эле-
ментов.

3. Первичное ознакомление с электронным 
текстом на иностранном языке, определение клю-
чевых слов, наличия гиперссылок (часто тексты 
в электронных источниках имеют собственные 
подчеркнутые или выделенные авторами ключе-
вые слова или гиперссылки, что может служить 
источником дезориентации для читающего, осо-
бенного с небольшим опытом).

4. Определение важных структурных эле-
ментов текста —  вступления, основной части, 
заключения.

6. Составление списка ключевых слов и фраз, 
определение главной объединяющей их темы, 
проведение смысловых параллелей между клю-
чевыми словами и заголовком текста.

7. При наличии большого процента незнако-
мых слов в тексте на ИЯ представляется целесо-
образным предложить студентам использовать 
электронные словари, в том числе и для развития 
умений перекрестного или параллельного чтения 
(под перекрестным или параллельным чтением 
в данном случае понимается взаимодействие 
сразу с несколькими электронными источника-
ми информации, когда читающий переключает 
вкладки, страницы сайта или приложения и даже 
внутренние всплывающие меню, находящиеся 
непосредственно в тексте). При этом возможно 
ограничение и постепенное наращивание коли-
чества электронных источников, которые может 
использовать студент, с целью предупреждения 
чрезмерной когнитивной нагрузки.

8. При наличии гиперссылок необходимо 
определить, является ли переход по ним необ-
ходимым для понимания основных положений 
текста.
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9. Повторное чтение текста, формулирование 
его главной темы, вычленение ключевых поло-
жений, представленных автором. Для успешного 
ознакомительного чтения необходимо понима-
ние 70–75% прочитанного.

Таким образом, перед учащимся стоит целый 
ряд задач, которые ему необходимо решить как 
самостоятельно, так и с помощью преподавателя.

Разработанный нами алгоритм даст возмож-
ность упростить и облегчить самостоятельную 

работу студента неязыкового вуза, а также опти-
мизировать обучение ознакомительному чтению 
на ИЯ в линейных и нелинейных электронных 
сетевых источниках информации. Важно учиты-
вать характеристики линейных и нелинейных 
электронных текстов на ИЯ при составлении 
заданий и упражнений, направленных на форми-
рование у изучающих иностранный язык умений 
ознакомительного чтения в профессиональных 
целях.
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Воспитательная составляющая всегда была 
и остается важнейшим средством реали-
зации любой концепции национального 

образования. В современных условиях общей 
задачей для всех уровней образования является 
формирование такого мировоззрения обучаю-
щихся, которое на практике реализует тесную 
и обоснованную связь всего педагогического 
процесса обучения с формированием осознан-
ной гражданской позиции школьников и сту-
дентов [1–5].

Если говорить о методологии воспитания, 
формируемой российской педагогической на-
укой, то в ее основе во все времена лежали духов-
но-нравственные и патриотические ориентиры, 
которые базировались на исторических и куль-
турных традициях. Российские образовательные 
учреждения всегда рассматривали нравственное 
начало как необходимое и достаточное условие 
формирования кругозора, философского по-
знания и постижения истины. Стоит упомянуть, 
что еще в первой четверти XIX в. в Московском 
университете, где воспитанию нравственности 
придавалось основополагающее значение, су-
ществовала должность помощника по учебной 
и воспитательной работе, а принципиальной 
составляющей обучения было воспитание люб-
ви к Родине: «Вообще надо бы заметить, что 
имя Отечества встречалось нам во всем: о люб-
ви к Отечеству говорили нам все окружающие, 
и люди, и вещи. На актах университета в речах 
и стихах воспитанников раздавалось имя Отече-
ства; зала, где происходили акты, была уставлена 
портретами кураторов университета как верных 
сынов Отечества и благодетелей юношества» [6, 
с. 70].

Прошло несколько веков, и вновь, рассматри-
вая процессы формирования личности в образо-
вательных учреждениях, ученые-педагоги убе-
ждены в том, что образование и просвещение 
возможны при условии активной имплементации 
в образование таких категорий, как справедли-
вость, нравственность, доблесть, истина и пр. 
С этим постулатом солидарна большая часть на-
шего общества, поскольку толерантность, спра-
ведливость, культура и воспитание становятся 
главными условиями выживания и существова-
ния человечества [7–10].

Государство и общество ставят задачу по-
вышения эффективности воспитательной дея-
тельности, которая должна выступать в качестве 
объективной реальности и гарантировать такие 

процессы формирования гражданской позиции 
обучающегося, при которых обеспечивается про-
фессиональное становление будущего специали-
ста и развитие его нравственно-патриотического 
самосознания через процессы мышления, дея-
тельности и коммуникации, что, в свою очередь, 
требует совершенствования образовательных 
и воспитательных практик и объединения их на 
единой методологической платформе [11].

Правовое поле процессов воспитания моло-
дежи определяется целым рядом нормативно-
правовых актов, основополагающим из которых 
является Конституция Российской Федерации.

Значимость воспитания для обеспечения 
национальной безопасности прослеживается 
в целом ряде стратегических документов, при-
нятых Правительством Российской Федерации 
и посвященных реализации государственной 
образовательной политики.

На рис. 1 приведена подборка основных нор-
мативно-правовых актов, отражающих целевые 
установки и регулирование в сфере воспитания 
молодежи в ретроспективе. Особое место сре-
ди документов стратегического уровня, при-
нятых за последние пять лет, занимает «Стра-
тегия национальной безопасности Российской 
Федерации», утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 N 400, в ко-
торой прямо указывается на принципиальное 
значение воспитания в сохранении культурно-
исторических ценностей российского народа 
и его нравственных идеалов, являющихся серд-
цевиной и стержнем для дальнейшего развития 
нашего государства, и ставится задача внедрения 
воспитательных практик такого рода в образова-
тельные учреждения всех уровней образования, 
включая профессиональную подготовку и пе-
реподготовку. Очень значимым моментом для 
совершенствования воспитания является приня-
тие профессионального стандарта «Специалист 
в области воспитания», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 10 января 2017 года № 10н.

Необходимо сказать, что ранее Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. N 996-р была принята «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года», а в 2020 г. на основании 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304 
были внесены ключевые изменения в Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и в федеральные государственные 
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стандарты, указывающие на необходимость 
разработки и реализации такой системы ус-
ловий, оптимизирующих профессионально-
образовательную среду обучающегося, которая 
опиралась бы на трактовку воспитания как осно-
вополагающую систему факторов для развития 
высоконравственной и ответственной личности. 
На основании данных документов в 2021 г. Ми-
нистерством науки и высшего образования были 
разработаны «Методические рекомендации по 
разработке рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы 
образовательной организации высшего обра-
зования». Они стали частью профессиональной 
образовательной программы и определяют ос-
новные цели, задачи и направления деятель-
ности по формированию духовно-нравствен-
ной, социально-психологической, культурной 
и профессионально-интеллектуальной среды. 
В реализации данных методических рекомен-
даций на практике активное участие принимает 
Совет проректоров по воспитательной работе, 
созданный в 2007 г., который объединяет 417 
вузов России и определяет основные направ-
ления воспитательной работы образовательной 
организации высшего образования (рис. 2).

Высшие учебные заведения имплементируют 
вышеуказанные направления воспитательной 
работы в свою образовательную деятельность, 
формируя собственные воспитательные практики 
с учетом профиля вуза для наиболее эффектив-
ного развития молодежи. Иногда такие практики 

называют «модели воспитания», поскольку они 
учитывают различные подходы (аксиологический, 
антропологический, культурологический) с при-
влечением различных социальных региональных 
институтов [12–15].

Педагоги Калужского филиала Российского 
государственного университета разработали 
модель развивающей образовательной среды 
как необходимого условия воспитания молоде-
жи [16], в основу которой положена интеграция 
обучения и трудового воспитания. В Поволжском 
институте управления —  филиале РАНХиГС —  
проанализировали возможности реализации 
механизмов культурно-воспитательных функций, 
заложенных в программных государственных 
документах об образовании [17], справедливо 
полагая, что вуз несет полную ответственность 
за культурное воспитание студентов: граждан-
ская идентичность может быть основана толь-
ко на традиционных ценностях, исторически 
присущих нашему народу. Очень интересную 
точку зрения высказывает профессор Москов-
ского государственного педагогического уни-
верситета И. Д. Демакова и ведущий сотрудник 
Института стратегии развития образования РАО 
И. Ю. Шустова, предполагая, что воспитательные 
практики на современном этапе должны носить 
междисциплинарный характер —  только в этом 
случае личность будет представлять собой со-
знательно сформированную многоуровневую 
систему, способную противостоять внешним, 
зачастую негативным воздействиям [18]. При-

 

Рис. 2 / Fig. 2. Направления воспитательной работы образовательной организации высшего образования / 
directions of educational work of the higher education body

Источник / Source: http://www.prorectors.ru/struktura/
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мер системного подхода к построению модели 
управления воспитательной деятельностью в вузе 
представлен на рис. 3.

Одной из серьезных проблем реализа-
ции целей и задач воспитания, обозначенных 
в программных документах Правительства РФ 
и подведомственных ему министерств, явля-
ется несоответствие теоретической подготовки 
выпускников педагогических вузов и тех реалий, 
с которыми они сталкиваются на практике [20,21]. 
И хотя внедрение профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» было при-
звано снять эти противоречия, практическая 
реализация теоретических знаний, полученных 
в вузе, вызывает ряд затруднений.

Интересны наработки стран СНГ в этой обла-
сти. Так, в Гродненском государственном уни-
верситете имени Янки Купалы (Беларусь) на ос-
нове разработки собственных воспитательных 
маркеров используют систему ранжирования 
социально-воспитательной деятельности вузов-
ской молодежи, которая нацелена на «активизи-
зацию общественно-социальной деятельности 
студентов через применение системы требо-
ваний и поощрительных мер стимулирования, 

определение уровня активности и достигнутых 
результатов» [22].

И. Н. Емельянова и Л. М. Волосникова прове-
ли сравнительный анализ миссий и функций 
отечественных и зарубежных вузов, целью 
которого было определение стратегических 
приоритетов ведущих университетов с точки 
зрения выполнения общественного и государ-
ственного заказа на реализацию социально 
значимых функций [23].

В данном исследовании нас больше всего ин-
тересуют социокультурная и воспитательная 
функция университетов. 

Необходимо сказать, что университеты всегда 
рассматривались как трансляторы социокультур-
ных норм и ценностей общественного сознания, 
пространство генерирования существующей или 
только возникающей общественной идеологии. 
Темы, которые упоминались при анализе миссии 
университетов —  это «служение обществу, нации, 
миру; сотрудничество и обмен культурами; опор 
на исторические корни и традиции; развитие 
духовности» [23] —  собственно, все те задачи 
и цели, которые заявлены в «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период 

 

Рис. 3 / Fig. 3. Модель системного управления воспитательной деятельностью в вузе / system management 
model of educational activities at the univerity

Источник / Source: [19]
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до 2025 года». На наш взгляд, очень показательны 
приоритетные цели российских классических 
университетов –развитие духовности и служение 
обществу, поэтому профессорско-преподаватель-
ский состав ставит перед собой задачу заложить 
основы профессиональной этики и воспитать 
социально ориентированную и общественно 
ответственную личность.

Воспитание личности в вышеназванных 
университетах рассматривалось с позиций 
формирования жизнеутверждающих целей, 
возможностей личностного и интеллектуаль-
ного роста, взращивания лидеров, способных 
принимать решения, и стимулирования кон-
курентоспособности. Явной точкой соприкос-
новения всех вузов стала интенсификация 
интеллектуальной деятельности студентов, 
которая неминуемо приведет к их личност-
ному росту. Задача педагога —  сформировать 
у обучающегося естественное желание достичь 
максимального уровня активности, создать 
условия таких личностных приращений, ответ-
ственность за которые может взять на себя вуз. 
По результатам исследований вышеуказанных 
авторов, 21% отводится на формирование жиз-
неутверждающих целей, 9% —  на личностный 
и интеллектуальный рост студентов, 6% —  на 
воспитание в студенческой среде лидеров, 
способных принимать решения. Несколько 
неожиданным оказалось, что российские уни-
верситеты отвели 23% функции стимулиро-

вания конкурентоспособности, с учетом того, 
что данный аспект обычно не затрагивается 
при выстраивании иерархии воспитательных 
ценностей. По-видимому, одним из объяснений 
может служить тот факт, что практически все 
российские вузы ставят перед собой задачу 
воспитания конкурентоспособного специали-
ста, востребованного на рынке труда.

Подводя итог, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, основным результатом 
внедрения инновационных воспитательных 
практик в систему российского высшего об-
разования должен стать высокий уровень гра-
жданственности будущего специалиста и его 
истинная духовность.

Во-вторых, формирование национального 
самосознания возможно при условии создания 
образовательного пространства вуза, основан-
ного на ценностно-антропологическом подходе, 
и сохранения таких ценностей, как патриотизм, 
нравственность, уважение и доверие к препо-
давателю.

В-третьих, необходимо совершенствовать 
образовательный контент с учетом современ-
ных реалий и проблем социализации молодежи 
для тех направлений подготовки бакалавриата 
и магистерских программ, выпускники которых 
будут работать в области воспитания, чтобы ми-
нимизировать существующие несоответствия 
между теоретической подготовкой и практиче-
скими реалиями.
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В условиях пандемии новой коронави-
русной инфекции COVID-19 в  обра-
зовательный процесс были внедрены 

цифровые платформы, возможности которых 
раскрывались преподавателями интуитивно, 
в процессе их использования. Перед организа-
торами учебного процесса стояли задачи пре-
образования учебного плана, его адаптации 
к новым условиям обучения в режиме онлайн, 
дистанционного контроля, выбора форм ра-
боты с опорой на интерактивные и групповые 
формы работы [1].

Преподавание иностранного языка часто 
проходило в условиях неопределенности, сбо-
ев в работе устройств, помех в коммуникации 
и получении обратной связи от студентов, что 
требовало рефлексии педагогических процессов, 
разработки новых форм подачи учебного матери-
ала с опорой на аудио- и визуальное восприятие, 
а также критического осмысления достигнутых 
результатов. С целью оптимального выбора ме-
тодов и форм работы с использованием дистан-
ционных технологий преподаватели применяли 
весь свой профессиональный и творческий потен-
циал. Однако, как показала практика, все меры 
усовершенствования и оптимизации условий 
обучения малоэффективны, если не принимаются 
во внимание психолого-когнитивные особенно-
сти студентов.

Другими факторами, которые необходимо 
учитывать для организации эффективного вза-
имодействия при обучении иностранному языку 
с использованием дистанционных технологий, 
являются психологические барьеры: социальные 
и коммуникационные. Чаще всего они возникают 
вследствие эффекта разобщенности, вызывая 
снижение концентрации внимания, самоконтро-
ля и самомотивации студентов. Очевидно, что 
привычная фронтальная работа со студентами 
осложняется временным лагом, возникающим 
вследствие необходимости подключения микро-
фона и камеры и их отключения, когда студент 
отвечает индивидуально.

Решением проблем такого рода является ор-
ганизация индивидуальной и групповой само-
стоятельной работы студентов преподавателем, 
координирующим когнитивные процессы студен-
тов и развивающим их метакогнитивные навыки.

В этой связи необходимо упомянуть, что са-
моконтроль является неотъемлемой составля-
ющей осознанной деятельности человека. При 
этом активное сознание, целевые образователь-

ные установки, самооценка своих способностей 
и состояния готовности к учебной деятельности, 
выбор когнитивной стратегии, предвидение ре-
зультата определяют качество восприятия и инте-
риоризации учебного материала [2]. Возможность 
эффективной самостоятельной работы опреде-
ляется стремлением личности к автономизации, 
получению профессиональных компетенций 
и успеху [3].

Психологические установки и ожидания непо-
средственно зависят от имеющегося у студента 
субъективного опыта и неосознаваемых пред-
ставлений, что, в свою очередь, определяет его 
готовность к той или иной учебной деятельности. 
Способность соотносить частное и общее, устанав-
ливать причинно-следственные связи и когнитив-
ное поведение в целом также могут определяться 
неосознаваемыми представлениями [4,5].

Выбор творческих, эмпирических, оценоч-
ных ценностей влияет на повышение мотивации 
вследствие развития новых позитивных когни-
тивных схем, которые могут перекрывать уже 
имеющиеся представления и установки, сфор-
мированные полученным опытом. Это позволяет 
по-новому осмыслить ценность образования 
и способствовать достижению высокого обра-
зовательного уровня, раскрывая при этом свои 
возможности [6].

Для нашего исследования особый интерес 
представляют когнитивные схемы как способ 
обобщенного хранения полученного образо-
вательного опыта —  индивидуальный набор 
стереотипных схем восприятия и переработки 
информации как о себе, так и об образовательной 
среде, содержании и предполагаемых результатах 
обучения. Это в значительной степени определяет 
осознание себя как субъекта образовательного 
процесса с самоконтролем, самомотивацией 
и самооценкой.

Данные когнитивные схемы начинают рабо-
тать в ответ на учебную или коммуникативную 
ситуацию или событие и являются инструкцией 
по обработке полученной информации, сокращая 
когнитивные усилия [7]. Когнитивные схемы —  
это когнитивные образования, составляющие 
знание и ментальную картину мира [8]. Помимо 
структурной ментальности, ученые-когнитивис-
ты выявляют функциональную ментальность 
или ментальную энергию индивидуума, которая 
активирует когнитивные схемы, необходимые 
для решения определенной когнитивной задачи 
[9–11].
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Вышеупомянутые когнитивные факторы ока-
зывают определяющее влияние на успешность 
самостоятельной или самонаправляемой работы 
студентов, в процессе которой они ответственны 
за выбор информационных ресурсов, когнитивной 
стратегии и самооценку результатов выполнения 
определенного учебного задания. Метакогнитив-
ный контроль позволяет оценивать эти процессы 
и корректировать когнитивные стратегии, что 
является фактором успешной самостоятельной 
работы [12–13] и приводит к усилению мотивации 
и познавательной активности студентов и осоз-
нанию ими целей учебной деятельности [14–15].

Таким образом, организация самостоятельной 
работы студентов с применением дистанционных 
технологий решает многие задачи, возникающие 
вследствие вышеупомянутых технических и со-
циально-психологических проблем. Самостоя-
тельность определяется как набор навыков или 
компетенций, которые помогают студентам при-
нимать решения о выборе оптимального набора 
действий, выполнять эти действия, оценивать 
и улучшать свои учебные результаты [16–17]. Если 
студент реализует потребности в совершении 
собственных волевых актов, это способствует 
его вовлеченности в учебный процесс и более 
высокому качеству обучения.

Другим важным фактором успешности са-
мостоятельной работы студентов выступает их 
самоэффективность, уверенность в собственном 
влиянии, собственных силах и значимости в учеб-
ном процессе. В большой степени на развитие 
самоэффективности влияет желание и умение 
преподавателя убедить студентов в том, что они 
обладают этим качеством. Необходимо подчер-

кнуть, что самоэффективность также повыша-
ется при наличии у студентов хорошо развитых 
метакогнитивных навыков —  планирования, це-
леполагания, мониторинга собственной успеш-
ности и адаптации. Осознание студентами своих 
метакогнитивных навыков и их роли в развитии 
способностей оказывает решающее воздействие 
на мотивацию к обучению [18,19].

Эффективная самостоятельная работа студен-
тов с использованием дистанционных технологий 
возможна только при активном участии препо-
давателя, соблюдающего требования программ 
и стандартов, создающего педагогические ус-
ловия для развития навыков метакогнитивного 
контроля, рефлексии, коллаборации студентов 
в процессе выполнения обучающих заданий. Кро-
ме этого, задача преподавателя состоит в разви-
тии у студентов навыков ориентации в инфор-
мационном потоке для выбора профессионально 
значимой информации.

Опрос пятидесяти студентов 1-го и 2-го курса, 
проведенный по итогам обучения иностранному 
языку с применением дистанционных техноло-
гий, показал следующие результаты. Отвечая на 
вопрос «Что из перечисленного в наибольшей 
степени мешало успешному изучению иностран-
ного языка с применением дистанционных тех-
нологий?», студенты выделили, прежде всего, 
монотонность и однообразие выполнения за-
даний в определенной последовательности. При 
этом технические помехи они указали в качестве 
существенно менее значимых проблем (табл. 1).

При ответе на вопрос «Какие из перечислен-
ных заданий в наибольшей степени вызвали 
интерес и способствовали успешному изуче-

Таблица 1 / Table 1
Социоэмоциональные, психологические, дидактические, технические барьеры в организации 
обучения иностранному языку с применением дистанционных технологий / socio-emotional, 

psychological, instructional, technical barriers in it- enhanced teaching

Барьеры в организации обучения иностранному языку с применением дистанционных 
технологий

Кол-во 
ответов

1 Технические проблемы подключения и качество работы электронной платформы 4

2 Отсутствие поддержки товарищей 10

3 Отсутствие эмоционального взаимодействия 8

4 Сложность восприятия большого количества информации на слух 10

5 Монотонность и однообразие, участие в работе группы в определенной 
последовательности 18

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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нию иностранного языка с применением ди-
станционных технологий?» студенты отметили 
подготовку видеопрезентаций по результатам 
миниисследований, представление результа-
тов групповых исследований и решение кейсов 
с помощью ролевых игр. При этом такие виды 
работ, как чтение и перевод текста, ответы на 
вопросы преподавателя, по мнению студентов, не 
способствуют концентрации внимания (табл. 2).

Таким образом, на основании результатов 
опроса можно сделать вывод о том, что основны-
ми препятствиями для успешной организации 
учебного процесса с применением дистанци-
онных технологий были неэффективный выбор 
педагогических методов и форм работы, а также 
отсутствие социально-эмоционального взаимо-
действия. При этом наиболее эффективными 
заданиями, с точки зрения студентов, были такие, 
которые предполагали активную самостоятель-
ную работу —  индивидуальную и групповую —  как 
на уроке в так называемых «виртуальных «ком-
натах», так и вне урочной деятельности.

Следовательно, принципиальная задача пре-
подавателя состоит в том, чтобы создать пе-
дагогические условия, которые бы учитывали 
когнитивный и метакогнитивный аспекты ор-
ганизации самостоятельной работы студентов 
(индивидуальной и групповой), посредством 

разработки и представления образовательного 
контента, вызывающего когнитивный и эмоцио-
нальный интерес, поддерживающего мотивацию 
и самодейственность.

Необходимо учитывать, что наиболее успеш-
но студенты справляются с такими видами са-
мостоятельной работы, при которых у них есть 
возможность выразить собственное мнение 
о сложившихся ценностях и представлениях. 
Это подтверждается результатами опроса, где 
видны явные предпочтения студентов в поль-
зу самостоятельной работы над проектными, 
исследовательскими, проблемными задания-
ми, качество выполнения которых достижимо 
в условиях онлайн-формата.

При обучении студентов с использованием 
дистанционных технологий преподаватель дол-
жен вводить методики, обеспечивающие кол-
лаборацию студентов, так как в режиме онлайн 
нужно поддерживать их социализацию и ком-
муникацию, без которых невозможно сохранить 
необходимый уровень мотивации учащихся. Это 
важно и с той точки зрения, что коллаборативная 
или командная работа по выполнению интер-
активных заданий развивает навыки личной 
эффективности, повышает эрудицию, создает 
позитивный эмоциональный фон и совершен-
ствует «мягкие» навыки в целом.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая статья продолжает цикл, посвященный 
вопросам иноязычного образования и его роли 
в подготовке новых кадров и успешных языковых 
личностей. Современная ситуация в мире обра-
зования и экономики свидетельствует о том, что 
хорошие коммуникативные навыки и свободное 

владение иностранными языками являются клю-
чевыми факторами успешной карьеры и личност-
ного роста современных специалистов. В целом 
это неудивительно. Если работник умеет общаться 
с людьми, то он всегда востребован, с легкостью 
производит хорошее впечатление и мгновенно 
строит профессиональные и деловые отношения.
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В наше время языком международного дело-
вого общения является английский. В современ-
ном мире бизнеса, когда речь заходит о карьере 
и трудоустройстве, владение иностранным языком 
является бонусом, который дает дополнительное 
преимущество и обеспечивает востребованность. 
Ануджи Мишра в своей статье о важности владения 
иностранным языком в современном мире бизнеса 
замечает: «Здесь [Индия] знание английского языка 
является первым требованием к каждому сотрудни-
ку, независимо от его профиля работы. Это облег-
чает общение для всех, поскольку люди приезжают 
на работу в компании из разных регионов Индии. 
Однако, когда потребность в общении выходит за 
рамки национальных границ, именно в это время 
в игру вступают иностранные языки. Именно здесь 
кандидаты, свободно владеющие иностранным 
языком, получают дополнительное преимущество 
и являются постоянно востребованными» [1].

Знание иностранных языков свидетельствует 
о наличии у работника такого навыка успешной 
языковой личности, как построение отношений 
[2], что очень полезно как для самой организации, 
так и для личного роста сотрудника.

Следует отметить также тот факт, что освоение 
иностранного языка и общение с людьми из разных 
стран способствуют изучению иноязычной культуры 
и формированию социокультурной иноязычной 
компетенции. В рамках профессиональной деятель-
ности это способствует умению широко мыслить 
в рамках каждого аспекта профессиональной жизни. 
Работники, владеющие иностранными языками, 
обладают отличными навыками решения проблем 
и рабочих задач, а также гораздо чаще проявляют 
творческий подход и демонстрируют владение 
навыками многозадачности.

Таким образом, в современную эпоху глобали-
зации владение иностранным языком выступает 
в качестве инструмента, позволяющего специа-
листам выделиться среди «разнообразной толпы» 
(будь то адвокаты, работающие с международ-
ными клиентами, или обслуживающий персонал 
отеля) и обеспечивает более высокий уровень 
конкурентоспособности.

К ВОПРОСУ О ПОНяТИИ «ИНОяЗЫЧНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» КАК ДВИЖУщЕМ 

ФАКТОРЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО РОСТА
В одной из статей, посвященных вопросам важ-
ности иноязычного образования как инвестиции 
в человеческий капитал и важной составляющей 
экономического и профессионального роста, мы 

уже рассуждали о разнице в понятиях «иноя-
зычное образование» и «владение иностранным 
языком» [3]. Отметим сразу, что понятие «иноя-
зычное образование» несколько шире, чем просто 
изучение языка. При «механическом» изучении 
языка, то есть запоминании лексических единиц 
и грамматических конструкций, идет формиро-
вание речевой компетенции —  закладывается 
тот фундамент, который впоследствии позволит 
строить процесс межкультурной коммуникации, 
но вопрос —  насколько она будет успешной —  
остается открытым. Иноязычное образование 
подразумевает не просто овладение нормами 
языка, —  это процесс познания и понимания 
культуры того народа, который говорит на этом 
языке, а, следовательно, понимание его души 
(идея восходит еще ко временам языкознания 
Гумбольдта) [4–6].

Многие исследователи в области языкознания, 
линвгокультурологии, лингвистики и социологии 
языка отмечают тот факт, что в языке любого наро-
да реализуются особые национальные коды и вся 
совокупность знаний нации, владеющей данным 
языком. Именно поэтому, изучая язык, мы непо-
средственно и опосредовано получаем знания куль-
турологического характера, формируем социолин-
гвистическую компетенцию и языковую личность.

Иноязычное образование, то есть познание 
иностранного языка в совокупности с культурой 
народа, говорящего на нем, дает очень серьезные 
преимущества, среди которых ведущим является 
конкурентоспособность на рынке рабочей силы. Те 
работники, которые получили иноязычное обра-
зование (а не просто выучили иностранный язык), 
более четко понимают, как необходимо выстраивать 
международные связи и правильно формировать 
траекторию общения с иностранными бизнес-пар-
тнерами. Более того, такие специалисты способны 
принимать неординарные решения и пользоваться 
соответствующей риторикой в кризисных ситуациях.

В современном образовательном пространстве 
социально- гуманитарным дисциплинам отво-
дится важное место. Социальный заказ, который 
получают современные вузы, заключается в не-
обходимости формирования в процессе обучения 
специалистов с новым видением, то есть лич-
ностей, способных к межкультурному общению, 
к коммуникативному и деловому сотрудничеству 
в рамках диалога культур [7,8]. И здесь без иноя-
зычного образования не обойтись.

В процессе иноязычного образования у сту-
дентов формируется целостное мировоззрение, 
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расширяется общая эрудиция, активно работает 
творческое мышление, и все это приводит к раз-
витию тех качеств и навыков, которые позволяют 
современным специалистам быть конкуренто-
способными на рынке труда. Данный факт оче-
виден и подкреплен реальными и динамичными 
изменениями в системе обучения —  переходом 
от зубрежки к осознанному или осмысленному 
обучению [7]. Осмысленное обучение предпола-
гает, что учащийся выходит за рамки простого 
заучивания или запоминания к более глубокому 
и осмысленному пониманию различных фактов, 
идей или принципов, важных для него и для все-
го общества в целом. Ученые, которые занима-
лись анализом данной проблемы, провели ряд 
исследований на тему того, как на самом деле 
обучаются современные студенты университетов, 
и это позволило понять различие между глубо-
ким и поверхностным подходами к обучению 
у студентов [7, 10].

Студенты демонстрируют более глубокий 
подход к обучению, когда основное внимание 
уделяется развитию аналитического и крити-
ческого мышления, умению решать проблемы; 
когда у учащихся есть возможность обсуждения 
и выражения собственного мнения, и они могут 
задействовать различные мыслительные процес-
сы: анализ, обобщение, сравнение и т. д. Именно 
с учетом вышеупомянутых факторов и строится 
современное иноязычное образование [10,11].

В данном разделе статьи следует также упомя-
нуть такие аспекты современного иноязычного 
образования, как коммуникативная компетенция 
и языковая личность. Вся активность при полу-
чении иноязычного образования направлена 
на формирование и развитие вторичной язы-
ковой личности. Это естественный процесс при 
изучении иностранных языков, однако, если мы 
говорим об изучении языков в рамках деловой 
среды, то вторичная языковая личность в этом 
случае проходит свое становление в рамках про-
фессионального общения из-за необходимости 
обсуждать различные профессиональные темы на 
иностранном языке с использованием языковых 
средств делового стиля [7,9]. Благодаря современ-
ным учебным технологиям и различным методи-
кам обучения, таким как интерактивная работа 
с тематическими текстами, решение професси-
ональных кейсов, использование современных 
аудио-видео материалов, происходит активное 
усвоение иностранного языка для профессио-
нального общения.

ЗНАНИя И НАВЫКИ ЦИФРОВОГО 
ОБщЕСТВА И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

В РАМКАХ ИНОяЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИя
Знания в современном понимании и трактов-
ке включают в себя два тесно взаимосвязанных, 
но разных компонента: содержание и навыки. 
Под содержанием следует понимать факты, идеи, 
принципы, доказательства и описания процессов 
или процедур. Большинство педагогов, по крайней 
мере, в университетах, хорошо разбираются в со-
держании и имеют глубокое понимание предмет-
ных областей, в которых они преподают, включая 
иностранные языки [10] 1. Однако развитие навы-
ков —  это совсем другое дело. Проблема здесь не 
столько в том, что преподаватели не помогают 
студентам развивать навыки —  они помогают, —  
а в том, соответствуют ли эти интеллектуальные 
навыки потребностям современных работников, 
и уделяется ли достаточное внимание развитию 
навыков в рамках учебной программы [7,9].

В современном обществе важную роль играют 
следующие навыки: умение самостоятельно учить-
ся, способность работать в команде, развитие всех 
видов мышления, цифровые и коммуникативные 
компетенции.

Рассмотрим, как эти навыки формируются и раз-
виваются в рамках занятий по изучению иностран-
ного зыка. В ходе реализации иноязычного образо-
вания навыки коммуникации или коммуникативная 
компетенция развиваются посредством дискуссий 
на иностранном языке, через обсуждение темати-
ческих текстов учебных пособий, текстов СМИ, вы-
ражение мнения по заданным коммуникативным 
задачам и в рамках профессионального общения.

Умение самостоятельно учиться —  это тот на-
вык, который должен быть развит у каждого сов-
ременного специалиста. Он формируется в ходе 
групповой или командной работы на занятиях, 
а также в ходе самостоятельной работы, работы 
с Интернетом или посредством чтения темати-
ческих статей в СМИ и социальных сетях. Нельзя 
недооценить значимость кейс-обучения и визуа-
лизации информации, которые способствуют бы-
строму усвоению больших объемов материала, 
совершенствуют коммуникативную компетенцию.

ВЫВОДЫ
Подводя итог всему сказанному, представляется 
возможным сделать ряд выводов о важности 

1 AUCC Trends in Higher Education: Volume 1-Enrolment Ottawa 
ON: Association of Universities and Colleges of Canada; 2011.
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и нужности иноязычного образования для фор-
мирования языковой личности и построения 
карьеры успешного специалиста. Итак, иноязыч-
ное образование позволяет студентам достичь 
хороших результатов в обучении и построить 
более успешную карьеру, поскольку дает знания 

о человеческих культурах, физическом и при-
родном мире.

Иноязычное образование приводит к разви-
тию интеллектуальных и практических навыков, 
формированию устойчивого понимания личной 
и социальной ответственности.
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Актуальность описываемой в статье проб-
лемы обусловлена тем, что процесс ино-
язычной подготовки студентов неязыко-

вого вуза требует поиска новых форм обучения 
и использования всех доступных методических 
и неметодических ресурсов для подготовки вы-
сококлассного и конкурентоспособного специ-
алиста.

Цель данной статьи заключается, во-первых, 
в анализе наиболее изученных видов памяти, 
а, во-вторых, в поиске универсальных принципов, 
на которые можно опереться в ходе иноязычной 
подготовки для активизации долговременной 
и кратковременной памяти. Научная новизна 
статьи определяется выявлением дополнитель-
ных возможностей для развития у студентов раз-



102

личных видов памяти в ходе их профессионально 
ориентированной подготовки на иностранном 
языке. Теоретическая значимость статьи за-
ключается в расширении знаний о принципах 
действия долговременной и кратковременной 
памяти студентов. Практическая значимость 
показана через обучение студентов навыкам 
работы с применением различных ассоциаций, 
структурирования материала и схем для лучшего 
запоминания информации, что будет востребо-
вано в их профессиональной деятельности.

Основные методы исследования в ходе подго-
товки материала статьи включали в себя анализ 
научной и психолого-педагогической литературы, 
рассмотрение опыта коллег в области методики 
преподавания иностранного языка, беседы со 
студентами бакалавриата Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, изучающими дис-
циплины «Иностранный язык» и «Иностранный 
язык в профессиональной сфере» по направлению 
подготовки «Экономика».

Память и внимание играют ключевую роль не 
только в процессе мышления, но и при изучении 
иностранного языка, так как без них когнитивные 
процессы невозможны. Давно ведутся исследова-
ния о влиянии памяти на иноязычную подготовку 
[1–3], где доказывается, что развитие оператив-
ной памяти играет при этом существенную роль 
[4]. Особое внимание уделяется техникам пе-
рехода из кратковременной в долговременную 
память, поскольку данный процесс наиболее 
сложный [5,6].

Анализ медицинской и психолого-педагогиче-
ской литературы показал, что существует множе-
ство классификаций памяти человека (табл. 1) [7]. 
Практикующим педагогам интересно рассмотреть 
их в привязке к процессу обучения иностранно-
му языку, чтобы понимать, какие виды памяти 
наиболее активны в ходе выполнения заданий 
на развитие перцептивных (чтение и аудиро-
вание, буквы Ч и А в табл. 1) и продуктивных 
(говорение и письмо, буквы Г и П в табл. 1) на-
выков. Особенно остро данный вопрос стоит при 
гибридных формах обучения в лингводидактике 
[8]. Данная таблица может быть дополнена на 
основе эмпирических исследований читателя, 
поскольку специфика подготовки бакалавров 
в вузе может отличаться.

Кратковременная память (умение быстро за-
поминать максимальный объем информации на 
непродолжительное время) помогает в решении 
текущих учебных задач. Например, студенту необ-

ходимо запомнить порядок выполнения заданий, 
которые после этого можно забыть, либо выпол-
нить в уме несложные математические вычисления, 
ненадолго удерживая в памяти промежуточные 
результаты. Этот вид памяти имеет ограниченный 
объем и время хранения информации. Примерное 
время сохранения данных в кратковременной 
памяти составляет до 30 секунд. Если обучаемый 
будет регулярно повторять требуемую для запо-
минания информацию, он может удерживать ее 
в памяти настолько долго, насколько это целе-
сообразно для него и востребовано ситуацией, 
или до тех пор, пока данные не перейдут в другую 
подсистему (задние доли головного мозга).

Другой вид памяти —  долговременная —  ха-
рактеризуется способностью длительно хранить 
материал с наименьшими искажениями. Это 
достигается за счет многократного повторения 
и воспроизведения исходных данных. Благода-
ря долговременной памяти люди накапливают 
и используют опыт, сохраняют свою личностную 
идентичность. В данном виде памяти, согласно 
Ларри Сквайру, можно выделить две большие 
подсистемы: память декларативную, которую 
принято называть память «что» («я знаю, что 
Лондон — столица Великобритании», «я знаю, что 
вчера ходил на занятия») и процедурную, ина-
че говоря, память «как» («я знаю, как запускать 
компьютер и вызывать программу MS Office» или 
«как работать со словарем»). В свою очередь под-
систему декларативной памяти можно разделить 
на память семантическую (для хранения общих 
знаний, фактов, востребованных данных) и па-
мять эпизодическую (в ней фиксируются события, 
связанные с переживаниями, жизненным опытом 
человека) [9]. Таким образом, ученые выделяют 
три подсистемы внутри долговременной памяти: 
семантическую, эпизодическую и процедурную.

Существуют универсальные принципы, спо-
собствующие улучшению как кратковременной, 
так и долговременной памяти (табл. 2). Данные 
принципы особенно важны на стадии планиро-
вания обучения иностранному языку при отборе 
дидактических средств, выборе техник подачи 
и закрепления материала.

Несколько практических советов помогут пре-
подавателям более продуктивно вводить мате-
риал дисциплины на занятиях по иностранному 
языку. Так, например, применение разных ас-
социаций дает студентам возможность быстрее 
запомнить новый материал и вносит в занятия 
разнообразие. Есть несколько видов ассоциаций:

Е. А. Мухортова
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• тематические (запоминаемые объекты 
в таких ассоциациях связаны единой темой 
или функционалом, как, например, маркетинг, 
PR и реклама);

• фонетические (в них есть созвучие между 
изучаемыми лексическими единицами, напри-
мер, employee —  payee, resign —  design, и т. д.);

• словообразовательные (их основа —  об-
щий корень слова, например, economy (сущ.) —  
economist (сущ.) — economics (сущ.) — economic 
(прил.) —  economical (прил.) —  economically (на-
реч.) — economize (глаг.) —  economized (прич.)).

Таким образом, обучая студентов использо-
ванию только одной леммы, можно на ее основе 
через словообразование в 5–10 раз увеличить 
количество новых запоминаемых слов.

При структурировании удобно использо-
вать «метод римской комнаты», особенно когда 
студенты готовятся к презентации. Обучение 
работе с ментальными картами Тони Бьюзена 
также дает замечательные результаты. Данный 
вид работы помогает на практике легко и бы-
стро образовывать логические связи, цепочки, 
подчинения, видеть картину любого рода дея-
тельности в развернутом виде. Среди основных 
мнемонических приемов и методов педагоги 
предлагают:

• Буквенный код — образование смысловых 
фраз из начальных (или целенаправленно при-
своенных) букв запоминаемой информации 
(например, GROW model — Goal, Reality, Options, 

Will; при этом, слово «grow» (расти) уже хорошо 
известно студентам).

• Рифмовки — создание рифмованных пар 
слов (возможно, небольших стихотворений), 
содержащих запоминаемый материал, которые 
могут служить фасилитатором процесса запо-
минания новой лексики.

• Ассоциации — нахождение необычных 
взаимосвязей, которые мысленно соединяются 
с запоминаемой информацией. Личный опыт/
впечатления/воспоминания студента здесь бу-
дут в приоритете.

• Созвучие — запоминание иностранных 
слов с помощью похожих по звучанию уже из-
вестных слов или словосочетаний (например, a 
minute в переводе с английского означает «ми-
нута», а в деловом английском приобретает но-
вое значение —  «протокол собрания»).

Чтобы запомнить прочитанное, студентам 
лучше повторять материал по схеме: 1–20–8–24. 
Выглядит это следующим образом: первое повто-
рение — сразу после знакомства с новой лекси-
ческой единицей; второе повторение — через 20 
минут после первого; третье повторение — спустя 
8 часов после второго; четвертое — через сутки 
после третьего.

Делая вывод о необходимости развития па-
мяти у студентов неязыкового вуза в процессе 
иноязычной подготовки, стоит отметить особую 
роль постоянных ментальных тренировок. Если 
педагог в начале и в конце каждого занятия уде-

Таблица 1 / Table 1
Виды памяти, задействованные в ходе иноязычной подготовки студентов бакалавриата /  

types of memory involved in the foreign language training of undergraduate students

Вид Тип Развиваемые виды
речевой деятельности

Ч А Г П

По типам материала

моторная •

эмоциональная • • • •

образная • • • •

вербальная • •

По цели запоминания
произвольная • • • •

непроизвольная • •

По объему и времени
сохранения информации

кратковременная • • •

долговременная • • •

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ляет хотя бы 10 минут повторению пройденно-
го материала (так называемые этапы warm-up 
и cool-down в ходе занятия), то эффективность 
запоминания и обучения у студентов в целом 

резко возрастает. Лучше всего это делать в иг-
ровой форме или в виде мини-соревнования, 
применяя интерактивные приемы и возможности 
цифровой обучающей среды.
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Таблица 2 / Table 2
Универсальные принципы, используемые в иноязычной подготовке для активизации 

долговременной и кратковременной памяти / Universal principles used in foreign language training 
to activate long-term and short-term memory

Принципы Описание Дидактические приемы

Внимание и впечатление

Студенты лучше и легче 
запоминают то, что им 
интересно, на чем они 
сконцентрированы

Необходимо организовать студентам наиболее 
благоприятные условия для запоминания материала 
(например, можно вводить новый лексический 
и грамматический материал в необычном формате, 
максимально концентрируя внимание обучаемых на 
моменте «здесь и сейчас»)

Ассоциации

Помогает выстроить 
логичные взаимосвязи 
между тем, что 
необходимо запомнить, 
и тем, что уже прочно 
хранится в памяти

Надо создавать как можно больше ассоциативных 
связей, постоянно основывать новые знания на базе 
уже изученного материала

Структурирование

Является одним 
из значимых 
конструктов, связанных 
с целенаправленным 
запоминанием

Надо использовать принципы структурирования на 
практике в ходе занятий по иностранному языку. При 
этом:

– информация должна быть поделена на группы 
и подгруппы в соответствии с определенными 
критериями, значимыми для обучаемого;

– выделенные в результате работы группы/подгруппы 
должны быть логично связаны между собой, 
выстроены в порядке приоритетности, времени 
запоминания и т. д.

Мнемотехники

Личные ассоциации, 
использование которых 
в определенных 
условиях позволяет 
эффективно 
запоминать новый 
материал

Некоторые приемы мнемотехник помогают 
быстрее и лучше запомнить лексические единицы 
или принципы (например, 4Рs — в маркетинге, 
SMART-цели — в менеджменте, SWOT — в анализе 
деятельности компании и т. д.)

Повторение

Сохранение 
воспоминаний или 
полученных знаний 
через мысленное 
возвращение к ним на 
регулярной основе

Прочное закрепление какой-либо информации 
возможно через активный и осознанный процесс 
повторения (например, самопроверка по вопросам 
в конце главы учебника, поиск примеров из 
профессиональной сферы, сравнение с ранее 
изученным материалом, анализ и т. п.)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Е. А. Мухортова



105

3. Терешечкина Э. А. Развитие памяти у студентов при изучении иностранных языков. Международный 
журнал экспериментального образования. 2014;6(1):102–103.

4. Сумарокова В. А. К вопросу об объеме памяти студентов, изучающих иностранный язык. Наука сегодня: 
задачи и пути их решения: материалы международной научно-практической конференции. Вологда: 
Маркер; 2016.

5. Марей А. А., Подпругина В. В. Продуктивность долговременной памяти при изучении двух иностранных 
языков в высшей школе. Вестник Московского государственного лингвистического университета. Обра-
зование и педагогические науки. 2020;2(835):187–203.

6. Мельничук М. В., Осипова В. М. Совершенствование навыков мышления высшего порядка в процессе 
обучения иностранному языку в нелингвистическом вузе. Теория и практика обучения иностранным 
языкам в неязыковом вузе: традиции, инновации, перспективы: Сборник научных трудов, выпуск 3. М.: 
Научные технологии; 2016. 320 c.

7. Е-лингводидактика: развитие информационно-образовательной среды в высшей школе в эпоху цифро-
визации: монография / под ред. Климовой И. И., Мельничук М. В. М.: Научные технологии; 2020.

8. Сквайр Л. Р. Память и системы мозга: 1969–2009. The Journal of Neuroscience. 2009;(29):12711–12716.
9. Tulving E., Schacter D. Priming and human memory systems. Science. 1990;247 (4940):301–306.

refereNCes 
1. Glazun M. A. Memory in the process of learning a foreign language. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya = 

Achievements of contemporary natural science. 2005;(5):28–33. (In Russ.).
2. Rasulova Z. N. The development of students’ memory in the process of teaching a foreign language. Razvitie 

pamyati studentov v processe obucheniya inostrannomu yazyku. Vestnik Pedagogicheskogo universiteta = Bulletin 
of the Pedagogical University. 2019;(2): 46–51. (In Russ.).

3. Tereshechkina E. A. The development of memory in students in the study of foreign languages. Mezhdunarodnyj 
zhurnal eksperimental’nogo obrazovaniya = International Journal of Experimental Education. 2014;6(1):102–103. 
(In Russ.).

4. Sumarokova V. A. To the question of the memory capacity of students studying a foreign language. Science 
today: tasks and ways to solve them: materials of the international scientific-practical conference. Vologda: 
Marker; 2016. (In Russ.).

5. Marey A. A., Podprugina V. V. The productivity of long-term memory in the study of two foreign languages 
in higher education. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Obrazovanie 
i pedagogicheskie nauki = Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Education and pedagogical sciences. 
2020;2(835): 187–203. (In Russ.).

6. Melnichuk M. V., Osipova V. M. Improvement of higher-order thinking skills in the process of teaching a 
foreign language in a non-linguistic university. Theory and practice of teaching foreign languages in a non-
linguistic university: traditions, innovations, prospects: Collection of scientific papers, issue 3. M.: Scientific 
Technologies; 2016. 320 p. (In Russ.).

7. E-linguodidactics: development of the information and educational environment in higher education in the era 
of digitalization: monograph / ed. by Klimova I. I.; Melnichuk M. V. M.: Scientific technologies; 2020. (In Russ.).

8. Squire L. R. Memory and brain systems: 1969–2009. The Journal of Neuroscience. 2009;(29):12711–12716. 
(In Russ.).

9. Tulving E., Schacter D. Priming and human memory systems. Science. 1990; 247(4940):301–306.

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРЕ
Елена Александровна Мухортова — старший преподаватель Департамента английского языка и про-
фессиональной коммуникации, Финансовый университет, Москва, Россия
EMuhortova@fa.ru

aboUt the aUthor
Elena A. Mukhortova — Senior Teacher of the Department of English for Professional Communication, Financial 
University, Moscow, Russia
EMuhortova@fa.ru

Е. А. Мухортова



106

ОРИГИНАЛьНАя СТАТья

УДК 81:378 (08)
DOI: 10.26794/2226-7867-2022-12-с-106-109

Некоторые особенности преподавания иностранного 
языка в экономическом вузе в современных 
условиях: мотивация достижения

Т. В. Оберемко
Финансовый университет, Москва, Россия

https://orcid.org/0000-0001-5723-288X
АННОТАЦИя

В наше время в образовательной среде стали заметны негативные тенденции снижения способности студентов долго 
концентрироваться на определенном предмете и запоминать информацию. В поисках преодоления возникших тенденций 
в представленной статье автор обращает свое внимание на необходимость дополнительного мотивирования учащихся на 
занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе при обучении экономическим и финансовым специальностям. Рассма-
тривается возможность мотивировать будущих специалистов на достижение успеха в рамках поставленных вузом целей.
Ключевые слова: преподавание иностранных языков; неязыковой вуз; мотивация; мотивация достижения, форми-
рование личности.

Для цитирования: Оберемко Т. В. Некоторые особенности преподавания иностранного языка в экономическом 
вузе в современных условиях: мотивация достижения. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 
2022;12(с):106-109. doi: 10.26794/2226-7867-2022-12-с-106-109

oriGiNal PaPer

some features of teaching a foreign language 
in an economic University in Modern Conditions: 
achievement Motivation

t. V. oberemko
Financial University, Moscow, Russia

https://orcid.org/0000-0001-5723-288X
abstraCt

In the presented article, the author, in search of overcoming the negative trends that have arisen in the educational 
environment in our time, reducing the ability of students to concentrate on a particular topic for a long time and 
memorize, draws attention to the need to additionally motivate students in a foreign language class at a non-linguistic 
university when teaching economic specialties. The possibility of motivating students through achievement motivation 
is considered, which can contribute to the achievement of the goals set by the university and to the formation of the 
personality of the future specialist.
Keywords: teaching foreign languages; non-linguistic university; motivation; achievement motivation; personality 
formation.

For citation: oberemko t. V. some features of teaching a foreign language in an economic university in modern conditions: 
achievement motivation. Gumanitarnye Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities and Social Sciences. Bulletin of 
the Financial University. 2022;12(с):106-109. doi: 10.26794/2226-7867-2022-12-с-106-109

Активное внедрение компьютерных 
технологий в процесс преподавания 
(в том числе —  иностранных языков) 

в высшей школе ведет как к положительным, 
так и отрицательным последствиям. В период 
работы в режиме онлайн в условиях панде-
мии короновируса наметилась, с одной сто-

роны, тревожная, а с другой —  естественная 
тенденция к снижению концентрации вни-
мания студентов. Особенно это касается вы-
пускников 2020 и 2021 гг., которые оканчива-
ли школу в условиях дистанционного обуче-
ния. Пандемия отступила, дистант отменен, 
а тенденция никуда не делась. Кроме того, на 
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неспособность студентов длительное время 
концентрироваться на изучаемом предмете 
влияет и небывалый поток входящей инфор-
мации, а также привычка постоянно работать 
с различными электронными устройствами, 
прежде всего —  смартфонами. Все это ведет 
к еще одному негативному тренду —  сниже-
нию способности запоминать, так как эта за-
дача в современных условиях развития тех-
нологий (когда любую информацию можно 
быстро найти в Интернете) теряет свою ак-
туальность.

Поскольку данные тенденции напрямую 
затрагивают сферу преподавания иностранных 
языков в неязыковых, в том числе, экономиче-
ских и финансовых вузах, то возникает вопрос: 
как нивелировать эти негативные явления? 
Один из возможных вариантов —  уделять по-
вышенное внимание мотивации студентов 
к научению, использовать мотивацию дости-
жения (achievement motivation).

Для достижений, по определению Г. Мюррея, 
данному в книге «Исследования личности» 
в конце 1930-х гг., необходимы «интенсивные, 
длительные и повторяющиеся усилия; работа 
ради высокой и отдаленной цели; решимость 
победить» [1].

Позднее Д. С. МакКлелланд сформулировал 
психологические характеристики человека, 
испытывающего сильную потребность дости-
жений [2]. Такие индивиды ставят перед со-
бой достаточно реалистичные цели и упорно 
и последовательно идут к их осуществлению. 
Они отдают предпочтение сложным (но не 
запредельно) задачам и могут перспективно 
мыслить. Им свойственна умеренная склон-
ность к риску, они стремятся выполнять ин-
новационные и увлекательные задачи, хотят 
точной постановки целей, умеют себя контро-
лировать и нести ответственность за свои ре-
шения и поведение.

В соответствии с психологическими иссле-
дованиями мотивации [3–6], преподаватель 
иностранного языка на своих занятиях дол-
жен всеми доступными средствами развивать 
внутреннюю мотивацию студентов. Создавая 
ситуацию успешности на занятии, педагог дает 
студентам внешнюю мотивацию к освоению 
изучаемого языка. Личностные качества препо-
давателя, его методическая грамотность, уме-
ние ориентироваться в получаемой студентами 
специальности, креативность в организации 

учебного процесса, эмоциональная насыщен-
ность занятий, даже внешний вид —  все это 
также может способствовать внешней мотива-
ции обучаемых, создавая при этом безопасную 
среду обучения.

Кроме того, студенты мотивируются резуль-
татами своей деятельности, ее оценкой со сто-
роны преподавателя. Здесь важно поддержать 
студента, независимо от того, на начальном 
или продвинутом уровне он находится, и не 
просто поставить хорошую оценку, а проин-
формировать —  чего именно он достиг в своих 
стараниях изучить язык с момента поступления 
в вуз или с момента встречи с данным педаго-
гом (стал делать меньше ошибок при чтении, 
научился произносить трудный звук, создавать 
блестящие презентации на иностранном язы-
ке). При этом важно, чтобы в условиях работы 
в подобранных по уровню владения языком 
группах сильные студенты не утратили ин-
терес, а слабые —  получили от своей работы 
удовлетворение. Грамотный преподаватель 
может и порицание сделать инструментом 
повышения мотивации. Таким образом, если 
педагог на своих занятиях создает ситуацию 
успеха, вознаграждает за хорошо проделанную 
работу, формирует у студентов уверенность 
в своих силах, помогает продуктивно осознать 
и найти корни своих неудач, своевременно 
и четко доводит до учащихся свои требования 
и осуществляет контроль за их исполнением, то 
он повышает их мотивацию достижения. В ре-
зультате может формироваться и укрепляться 
внутренняя мотивация, являющаяся необхо-
димым условием успеха для любой учебной 
деятельности.

Теория мотивации достижения была под-
робно проработана Д. Аткинсоном [7]. Согласно 
данной теории, поведение человека зависит 
от того, как индивидуальные особенности 
личности взаимодействуют со сложившейся 
ситуацией. Человек в своей деятельности либо 
стремится к успеху —  тогда им руководит мо-
тивация успеха (Му), либо стремится избежать 
неудачи —  и тогда во главе угла у него стоит мо-
тив избегания неудачи (Мн). Имеют значение 
также ситуативные переменные —  вероятность 
и привлекательность успеха, причем связаны 
они между собой обратно пропорциональ-
ной связью, то есть, чем выше вероятность 
успеха, тем меньше его привлекательность. 
В любой ситуации у человека одновременно 
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присутствуют оба мотива (успеха и избегания 
неудач), но способы и особенности поведения 
при этом разные. У каждого отдельно взятого 
индивида превалирует тот или иной мотив. Те, 
кто руководствуется мотиваций достижения, 
обычно оптимистичны, на вызовы реагируют 
с энергией и упорством, опираются на свои 
способности и возможности, реально оцени-
вая их, и контролируют свою жизнь. Те же, кто 
опирается на мотивацию избегания (боязнь 
неудач), сосредотачиваются на возможных 
сложностях, стараются сократить потери. Они 
пессимистичны из-за неуверенности в своих 

силах, им свойственна повышенная тревож-
ность. Поскольку препятствия видятся как 
подтверждение сомнений, включается страх 
оценивания другими, что приводит к боль-
шей работе с более низкой эффективностью. 
Следует отметить, что в реальности «чистые» 
типы практически не встречаются, поэтому 
мы говорим о преобладании того или иного 
типа мотивации достижения.

Среди российских исследователей фено-
мена мотивации достижений выделяется ра-
бота Т. О. Гордеевой [7], которая описывает 
данное явление как сложный конструкт, со-

стоящий из множества факторов. При этом 
она представляет целостную модель процесса 
данного вида мотивации как состоящую из 
пяти блоков. Блок первый —  мотивационно-
смысловой. Данный раздел инкорпорирует 
иерархию внешних и внутренних мотивов 
деятельности человека. Второй блок —  моти-
вационно-целевой. Он представляет собой 
систему мотивов, целей и ценностей, которые 
и запускают когнитивные, эмоциональные 
и поведенческие процессы мотивации до-
стижения. Второй блок особенно важен для 
определения того, есть ли у индивидуума мо-
тивация. Третий блок —  интенционально-регу-
ляторный или когнитивный. В него включены 
самоконтроль и планирование деятельности, 
то есть представление о том, насколько про-
цесс контролируется, и каковы результаты 
деятельности, описать которые можно через 
конструкты представления о личной ответст-
венности за неудачи и успехи, веры в свои спо-
собности. Четвертый блок —  эмоциональный, 
характеризующийся чувством удовольствия 
от приложенных усилий —  с одной стороны, 
и реакцией на неудачу —  с другой. Последний, 
пятый блок —  мотивационно-поведенческий. 
Здесь интегративным образом демонстриру-
ются настойчивость индивида и его упорство 
во время выполнения задачи.

Интересно отметить, что индивиды (сту-
денты), ориентированные —  умеренно или 
сильно —  на успех, предпочитают задачи, а, сле-
довательно, риск среднего уровня. В таком 
случае они уверены в успехе, могут идти на 
риск, оправданный обстоятельствами, берут на 
себя ответственность за совершаемые действия. 
Ни сверхлегкие, ни избыточно сложные задачи 
их не удовлетворяют, не дают чувства успеха, 
которое их мотивирует. В то время как задачи 
с адекватным уровнем сложности гарантируют 
им равную вероятность успеха и неудачи, и ре-
зультат в такой ситуации становится макси-
мально зависимым от усилий самого человека. 
Боящиеся неудач отдают предпочтение либо 
малому, либо слишком большому уровню риска, 
чтобы достаточно легко и успешно выполнить 
задачу либо оправдать неуспех непреодоли-
мыми трудностями.

Таким образом, нужно признать, что мо-
тивация достижения имеет крайне важное 
значение в ситуации становления личности. 
Она определяет целенаправленный характер 

Cтуденты мотивируются 
результатами своей деятельности, 
ее оценкой со стороны 
преподавателя. Здесь важно 
поддержать студента, независимо 
от того, на начальном или 
продвинутом уровне он находится, 
и не просто поставить хорошую 
оценку, а проинформировать —  
чего именно он достиг в своих 
стараниях изучить язык с момента 
поступления в вуз или с момента 
встречи с данным педагогом 
(стал делать меньше ошибок при 
чтении, научился произносить 
трудный звук, делать блестящие 
презентации на иностранном 
языке)

Т. В. Оберемко
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деятельности индивидуума, способствует тому, 
чтобы человек продолжал расти как личность 
и профессионал, делал успехи в освоении ино-
странного языка на занятиях, в том числе —  при 
обучении в неязыковом вузе экономическим 
и финансовым специальностям. Способность 

преподавателя учитывать такие личностные 
особенности студента и самому создавать си-
туацию успешности на своих занятиях может 
помочь решить проблемы, связанные с нега-
тивными тенденциями, возникшими в наши 
дни в образовательной среде.
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Обучение в недавнем прошлом, в соот-
ветствии с уровнем производственного 
процесса, носило конвейерный харак-

тер. Сегодняшний же день требует более тща-
тельного, скрупулезного, выявления инди-
видуальных особенностей обучающегося для 
быстрого и полного усвоения ими материала. 

Соответственно, важным становится метод 
преподавания, учитывающий психологиче-
ские особенности личности, разную степень 
восприятия предоставляемой информации. 
Аудио- и видеоматериалы, самостоятельное 
обучение и активное использование выучен-
ного, унифицированный план обучения и ин-
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дивидуальные интересы, —  комбинация этих 
методологических приемов, соответствующая 
личности учащегося, необходима для успеш-
ного образования в современном мире.

Еще одним фактором интенсификации 
обучения, по сравнению с классическим ака-
демическим, является максимально быстрое 
и возможно более полное вовлечение студен-
тов в активную форму усвоения и творческо-
го переосмысления полученной информации. 
Понимание ясных целей и планов по исполь-
зованию полученных знаний способствует 
выстраиванию адекватной методики обуче-
ния. Особенно наглядно это проявляется при 
изучении иностранных языков, когда перед 
обучающимся стоит задача получить не только 
диплом или свидетельство об образовании, но 
и необходимый уровень владения языком для 
конкретной цели: общения за рубежом, работы 
в иностранной фирме или представительстве, 
перевода художественных, публицистических, 
специальных или научно-технических текстов. 
Вопрос в том —  насколько это реально сделать, 
ведь возможности учащихся ограничены физи-
ологически, и просто увеличить время обучения 
не получится.

Таким образом, традиционные методы пре-
подавания должны замещаться формами совре-
менных образовательных технологий с актив-
ным участием обучающихся в образовательном 
процессе. Наиболее эффективно эта проблема 
решается за счет использования интерактив-
ных методов, то есть разновидности активного 
обучения, основная цель которого —  сотруд-
ничество, взаимообогащение студентов при 
взаимодействии, прежде всего, друг с другом 
и в меньшей степени —  с преподавателем. Совре-
менные учебники наиболее известных изданий 
по большей части состоят из покадрово рисо-
ванных или фотографичных историй, в работе 
с которыми студенты осваивают соответствую-
щую лексику, грамматические правила, учатся 
применять их на практике. Данные материалы 
являются попыткой создать контекст сущест-
вования и применения языковых компетен-
ций. Но плоские образы не дают возможности 
обеспечить эффект присутствия, не создают 
эмоционально насыщенные ситуации.

А ведь на эмоциональную составляющую про-
цесса обучения стоит обращать гораздо больше 
внимания. Профессор, доктор экономических 
наук М. В. Мельничук отмечает: «То, как сту-

дент эмоционально воспринимает информацию, 
в значительной степени формирует его когни-
тивный процесс, так как эмоции способствуют 
процессу обучения вследствие того, что они 
усиливают внутреннее ментальное закрепле-
ние посредством метафоризации и построения 
ассоциативных рядов» [1].

И преподавателям, и студентам хотелось бы, 
чтобы учеба вызывала только положительные 
эмоции и переживания. Однако в обычной 
жизни все не так. Эту проблему пытаются ре-
шить за счет введения деловых, ролевых игр, то 
есть таких, которые выполняют двоякую роль: 
обучения и развлечения. Имеются обучающие 
программы, подающие информацию не как 
серию плоских рисунков, а в виде трехмерных 
моделей, на которых основаны современные 
компьютерные игры. Еще в конце XX в. оте-
чественные и зарубежные ученые задавались 
вопросами виртуальной реальности и сферами 
ее применения. В XXI в. ее уже используют в об-
учении и тренировке, например, игроков NFL, 
MBA; автоконцерны BMW, Volkswagen Ford —  
для прогнозирования поведения водителей 
за рулем. Технологии VR помогают поддержи-
вать пожилых людей с деменцией и болезнью 
Альцгеймера 1. Виртуальная реальность входит 
в нашу повседневную жизнь не только в ка-
честве развлечений, но и как замечательный 
помощник для решения задач широчайшего 
спектра, обеспечивая эффект полного погруже-
ния —  со звуком и тактильными ощущениями. 
В ближайшем будущем появится возможность 
«посадить» рядом с собой голограммы друзей, 
коллег, разложить и раздать документы, об-
судить и принять решение. При этом у всех 
участников будут полное ощущение эффекта 
присутствия на всех уровнях в режиме реаль-
ного времени.

Виртуальная реальность —  это не просто 3D, 
принципиальное отличие в том, что пользова-
тель не просто смотрит на монитор, а находится 
«внутри» него, и это воздействует на его чувства, 
эмоции, поведение, когнитивные способности.

Вопросом развития когнитивных способно-
стей занималось немало ученых —  психологов 
и лингвистов [2,3]. Однако еще только предстоит 
понять, как VR/AR будут влиять на обучающихся, 

1 The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality, 
Jason Jerald, Morgan & Claypool Publishers. URL: The 
VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality 
(morganclaypoolpublishers.com)
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их когнитивные способности, эмоциональную 
сферу. Думается, что использование виртуаль-
ной реальности приведет к улучшению таких 
навыков, как:

• внимание —  способность игнорировать 
внешние раздражители, сконцентрироваться 
на важном именно сейчас источнике инфор-
мации;

• гнозис —  способность воспринимать ин-
формацию;

• мышление —  способность разносторонне 
обрабатывать информацию, осуществлять ана-
лиз и синтез, формально-логические действия;

• мониторинг (самоконтроль) —  контроль 
поведения, проверка того, направлены ли кон-
кретные действия на решение поставленной 
задачи;

• гибкость мышления —  способность бы-
стро приспосабливаться к изменяющейся об-
становке;

• речь —  способность обмениваться инфор-
мацией.

Виртуальная реальность оказывает пользу 
обучающимся следующим образом:

• предоставляет возможность учиться на 
собственном опыте;

• вдохновляет (студенты получают возмож-
ность видеть необычные места, сидя в классе);

• пробуждает воображение и  поощряет 
творческое мышление. (студенты «переносят-
ся» из аудитории и их воображению нет прег-
рад);

• способствует взаимодействию со сверс-
тниками (на протяжении обучения с примене-
нием технологий виртуальной реальности об-
учающимся предлагается взаимодействовать 
друг с другом, после чего они охотно делятся 
своими мыслями и обсуждают собственный 
опыт);

• привлекает внимание студентов, как не-
что абсолютно новое (студенты сразу же хотят 
погрузиться в виртуальную реальность);

• обеспечивает реалистичные впечатления 
от путешествий (таким образом можно сэко-
номить время и деньги);

• является инклюзивной (все студенты по-
лучают одинаковую возможность насладиться 
этим опытом);

• предлагает незабываемые образователь-
ные впечатления (обучающиеся помнят этот 
опыт и хотят повторить его на следующих за-
нятиях).

Не секрет, что используемые сейчас в учебных 
аудиториях ролевые игры проходят не очень 
живо. Студенты участвуют, преодолевая стесне-
ние, с трудом включая фантазию, чтобы пред-
ставить, как это может быть в ходе настоящего 
общения. Нужен очень опытный преподаватель, 
который смог бы повлиять на эмоциональную 
сферу студентов, помог бы им включить вооб-
ражение, чтобы раскрепостить их, подвести 
к ситуации настоящего, а не искусственного 
общения, тем более, на иностранном языке. Ис-
пользуя виртуальную и дополненную реальность, 
можно будет приблизить деловые игры к реаль-
ной практике, осуществить тренировку навыков 
переговоров между носителями разных языков 
и культур. Можно создавать разную обстановку: 
доброжелательного отношения, негативной 
реакции, «вязких» переговоров, вызывать опре-
деленные эмоции. У многих учащихся зачастую 
возникают сложности с говорением даже на 
родном языке, отсутствует практика публич-
ных выступлений, а в виртуальной реальности 
внутренние страхи и зажимы преодолеваются 
гораздо быстрее.

В апреле 2022 г. Финансовый университет 
первым из экономических вузов России открыл 
VR-центр “CyberHub”. Киперхаб позволит по-
строить виртуальные миры для проведения 
занятий с преподавателями и самостоятельной 
работы студентов, которые будут проходить 
в абсолютно новом формате. Департамент ан-
глийского языка и профессиональной комму-
никации представил проект «Museum Quest», 
наполненный очень интересным контентом. 
Квест позволил полностью погрузиться в ан-
глоязычную среду, что как нельзя лучше помо-
гает освоению языка. Также немаловажно, что, 
наряду с языковой компетенцией, студенты 
могут развивать социокультурную. Например, 
студентам предлагается найти среди шедевров 
мировой живописи картины французских ху-
дожников-импрессионистов, ответив на вопро-
сы квеста. По результатам ответов определяют 
лучшего знатока данного направления искусства.

На настоящем этапе стоит задача лучше по-
нять возможности виртуальной среды и глав-
ное —  наполнить ее контентом. Предстоит са-
мое интересное —  тщательный отбор того, что 
впоследствии станет содержанием виртуальной 
среды для изучения иностранного языка. Мож-
но будет моделировать ситуации профессио-
нального общения (например, переговоров), 
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виртуальные путешествия, воссоздать работу 
фондовой биржи или сдачу и принятие резуль-
татов исследовательского проекта и т. д.

Преподаватели часто жалуются на низкую 
мотивацию студентов, но, думается, в данном 
случае этот вопрос будет решен, также, как 
и проблемы рассеянного внимания, отвлечения 
на гаджеты и посторонние разговоры. Вирту-
альное путешествие захватывает, и учащиеся 
наверняка с удовольствием будут заниматься 
с помощью данной технологии.

Мы адаптируем образование под потреб-
ности информационного общества —  это обу-
чение работе с информационными потоками, 
их структуризация, выделение главного. В ре-
зультате этого высвобождается оперативная 
память, которая может быть использована для 
анализа информации, выстраивания моделей, 
осмысливания. Это ведет к улучшению долгов-
ременной памяти. Таким образом, виртуальная 
реальность является инструментом активизации 
образовательного процесса.
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ВВЕДЕНИЕ
Изменения экономической и политической 
ситуаций оказывают влияние на образова-
тельную среду высших учебных заведений. 
Реакцией на эти изменения стало предъявле-
ние новых требований к выпускникам высшей 
школы, что отразилось во введении нового 
наполнения компетенций. Целью существу-
ющих компетенций является формирование 
у студентов способности обрабатывать и ана-
лизировать большой объем разноплановой 
информации, продуцировать идеи, которые 
трансформируются в инновационные реше-
ния проблемной ситуации. Изменения косну-
лись всех уровней образовательной среды, что 
отразилось на содержании учебных планов 
и программах дисциплин. Развитие компетен-
ций, обусловленных федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, 
направлено на формирование профессиональ-
ных качеств личности, что требует от студента 
проявления инициативности, самостоятель-
ности и самоорганизации в процессе учебной 
деятельности.

Несомненно, стремительное развитие циф-
ровых технологий оказало интенсивное влия-
ние на трансформацию учебной деятельности 
учащихся всех уровней. Использование циф-
ровых ресурсов и средств информационно-
коммуникационных технологий в процессе 
учебной деятельности в поисках актуальной 
информации, ее обработка и преобразование 
с учетом учебных задач является основным 
направлением развития высшего образова-
ния. Однако особое внимание в настоящее 
время уделяется не только освоению и внедре-
нию технологического арсенала современных 
ИКТ в образовательную деятельность в целом, 
значительно важнее —  оценка возможностей 
педагогического влияния, которое возникает 
в результате использования цифровых техно-
логий в учебном процессе.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Изучение трансформации учебной деятель-
ности студентов вуза ведется педагогическим 
сообществом с учетом различных аспектов. 
В научно-педагогических исследованиях 
рассматривается учебная деятельность (как 
процесс усвоения теоретических знаний по 
дисциплине и формирования соответствую-
щих знаний и навыков) [1], анализируются 

вопросы организации учебной деятельности 
студентов в направлении развития самостоя-
тельной работы, определяются возможности 
применения современных образовательных 
технологий в учебном процессе и их воздей-
ствие на творческую и познавательную актив-
ность студентов [2].

В работах последнего десятилетия отмеча-
ется воздействие цифровизации современной 
образовательной среды на оценку восприятия 
студентами информационного содержания 
учебной деятельности, рост интереса к об-
учению с помощью цифровых ресурсов, ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, способствующих извлечению и анализу 
соответствующей информации. Кроме того, 
подчеркивается, что применение современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий в сфере образования предоставляет 
дополнительные возможности при реализа-
ции дидактических принципов в отношении 
учебной деятельности студентов. Потенциал 
применения современных цифровых техно-
логий в качестве нового учебно-методиче-
ского средства с учетом принципов психо-
лого-педагогических подходов стимулирует 
студентов к активной познавательной дея-
тельности, самостоятельному определению 
темпа и направления изучения дисциплины; 
создаются условия для формирования навыков 
самообразования. В этой связи указывается на 
необходимость совершенствования цифровой 
грамотности преподавателей для организации 
продуктивного применения цифрового учеб-
ного контента в процессе обучения студентов 
вуза.

МЕТОДОЛОГИя И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИя

В данном исследовании представлены следу-
ющие методологические направления:

• обзор научно-педагогических работ, ос-
вещающих вопрос применения цифровых 
образовательных технологий в образователь-
ной среде, и их влияние на учебную деятель-
ность студентов высшей школы;

• а н а л и з  в о з м ож н о ст е й  и с п ол ь з о в а -
ния цифрового образовательного контента 
в учебном процессе и оценка учебной дея-
тельности студентов с учетом использования 
современных информационно-коммуника-
ционных технологий.
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Новое видение образовательного процес-
са обусловлено способностью современных 
студентов пользоваться цифровыми устрой-
ствами и свободно ориентироваться в цифро-
вом информационном пространстве. Быстрый 
рост развития цифровых технологий требует 
подготовки специалистов, способных быстро 
адаптироваться к постоянно обновляющимся 
информационным и технологическим ресурсам, 
непрерывно повышать уровень личностной 
профессиональной компетентности и само-
образования.

Определение учебных материалов и учеб-
но-методических средств с применением 
цифровых технологий, которые будут спо-
собствовать росту учебной познавательной 
деятельности, стало насущной задачей препо-
давателей. В этой связи учеными выделяют-
ся стратегии определения образовательного 
контента: адаптивная, предполагающая от-
бор минимального объема информационно-
образовательных ресурсов, направленных на 
выполнение конкретных задач учебной дея-
тельности, и продуктивная, способствующая 
развитию профессионально-ориентирован-
ного интереса студентов, нацеленная на отбор 
информационно-образовательного контента, 
расширяющего возможности самостоятельного 
развития студентов [3].

Целью современных педагогических подхо-
дов является организация учебного процесса, 
в рамках которого репродуктивная деятель-
ность студентов преобразуется в продуктив-
ную, творческую. Преподаватель осуществляет 
планомерное управление учебной деятельнос-
тью студентов, ориентированное на развитие 
познавательно-когнитивных компетенций. 
В связи с этим в современных условиях пре-
подаватель должен определить соответствие 
информационных ресурсов требованиям уче-
ной программы дисциплины, спланировать 
и организовать применение цифрового кон-
тента для активизации учебной деятельности, 
создать необходимые психолого-педагогиче-
ские условия личностного развития, способ-
ствовать формированию в сознании студентов 
установки на постоянное самообучение. Ор-
ганизованное взаимодействие преподавателя 
и студентов преобразуется в образовательную 
технологию, которая реализуется через це-
почку взаимосвязанных действий участников 
учебного процесса, созданную в соответствии 

с целевыми установками, направленными на 
достижение предполагаемого результата, с по-
мощью оптимальных возможностей техники 
и цифровой среды.

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Анализ современной научно-педагогической 
литературы показывает, что для определения 
технологических свойств цифрового информа-
ционно-образовательного пространства вуза 
существуют различные авторские понятия: 
«электронная информационно-образователь-
ная среда» [4], «виртуальная информационно-
образовательная среда» [5], «цифровая обра-
зовательная среда» [6]. Однако разнообразие 
понятий не влечет существенного расхождения 
в понимании объекта исследования. Авторы 
сходятся во мнении, что использование ин-
формационно-коммуникационных технологий 
должно способствовать обеспечению интерак-
тивного взаимодействия «преподаватель-сту-
дент», помогать осуществлению организации 
процесса обучения, предоставлять более эф-
фективную реализацию дидактических ком-
понентов на основе концептов информации, 
коммуникации и управления учебно-позна-
вательной деятельностью.

Сущностью функционирования цифровой 
образовательной среды является обеспечение 
соразмерного и надлежащего использования 
информационно-коммуникационных техно-
логий. Поэтому основной задачей является 
определение влияния ИКТ на повышение уров-
ня продуктивности учебной деятельности сту-
дентов, выражаемого в учебных результатах.

Рассматривая возможности цифровой обра-
зовательной среды, следует отметить использо-
вание в учебном процессе различных цифровых 
платформ (например, Moodle), которые позво-
ляют осуществить быстрый доступ к различным 
учебно-методическим материалам, размещае-
мым преподавателем в соответствии с содер-
жательным контентом учебной программы 
дисциплины, и способствуют развитию навыков 
самостоятельной работы студентов. Содер-
жание платформы Moodle, которая является 
составляющим элементом образовательной 
среды Финансового университета, представля-
ет собой полноценный учебно-методический 
комплекс в цифровом формате, включающий 
в себя: методический блок (рабочая программа 
дисциплины, учебно-методическое обеспече-

Т. А. Танцура



117

ние дисциплины); блок контроля (тесты теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, 
контрольные работы); блок дополнительных 
материалов (учебники, учебно-методические 
пособия, методические рекомендации, ссылки 
на интернет-ресурсы); блок коммуникативного 
взаимодействия (форум, взаимодействие по 
почте). Использование электронного учебно-
методического комплекса позволяет повысить 
качественный уровень учебной деятельности 
студентов при условии того, что преподаватель 
своевременно координирует действия студен-
тов, поддерживает их и помогает с отбором 
соответствующей информации. Создание бла-
гоприятной образовательной среды повышает 
мотивацию студентов к овладению знаниями 
дисциплины [7], способствует формированию 
навыка самостоятельной работы.

На основе платформы Moodle в рамках 
изучения дисциплины «Иностранный язык» 
осуществляется прикрепление к онлайн-плат-
форме Rosetta Stone, которая используется 
как дополнительное средство в обучении ино-
странному языку в вузе. Данный программный 
продукт представляет собой компьютерное 
обучение, направленное на развитие навы-
ков чтения, аудирования, говорения и письма. 
Содержание тематических блоков затрагивает 
различные профессиональные ситуации, что 
позволяет использовать данный программный 
продукт с учетом направления подготовки 
студентов. Преимуществом данной платформы 
является уровневый подход, что дает возмож-
ность студентам осуществить выбор индиви-
дуальной траектории освоения материала, са-
мостоятельное планировать и организовывать 
учебную деятельность. Сбор статистики помо-
гает преподавателю отслеживать результаты 
освоения материала, а студентам —  контро-
лировать свои действия, поскольку система 
предлагает прохождение вводного и итогового 
тестирования. Кроме того, система фиксирует 
время активной учебной работы, что способст-
вует формированию навыков самоорганизации 
и самообучения. Взаимодействие с преподава-
телем напрямую для обсуждения проблемных 

вопросов и получения комментария помогает 
своевременно разобраться в проблеме и лин-
гвистического, и технического характера.

Анализ применения электронных платформ 
в учебном процессе вуза позволяет выделить 
следующие особенности учебной деятельности 
студентов в цифровой образовательной среде:

• применение современных электронных 
платформ развивает навыки самостоятель-
ной работы студентов;

• сотрудничество «преподаватель-студент» 
напрямую способствует преодолению труд-
ностей;

• деятельность педагога оптимизируется 
за счет простой системы мониторинга ре-
зультатов студентов;

• идет учет индивидуальных учебно-по-
знавательных потребностей студентов.

ВЫВОДЫ
Преобразования учебной деятельности студен-
тов в образовательной среде на современном 
этапе тесно связаны с применением передовых 
цифровых технологий. Однако их внедрение 
в учебный процесс рассматривается как допол-
нительное средство обучения, предполагающее 
организацию учебной деятельности студентов 
с учетом педагогических принципов и под-
ходов. Использование цифровых технологий 
рассматривается как источник продуктивного 
взаимодействия студентов с преподавателем, 
целью которого является достижение опреде-
ленных результатов обучения.

Цифровая информационно-образовательная 
среда университета представляет собой посто-
янно обновляющуюся педагогическую систему, 
которая создана усилиями педагогического 
состава и сотрудников университета на основе 
ресурсов цифровой образовательной среды 
вуза и активно внедряемых информационно-
коммуникационных технологий. Преобразова-
ние учебной деятельности студентов с учетом 
внедрения ИКТ направлено на расширение 
у учащихся возможностей освоения учебного 
материала и повышение учебно-познаватель-
ной активности.
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В современных условиях, в связи с по-
стоянными трансформациями инфор-
мационной образовательной среды 

и формата обучения, происходят значитель-
ные изменения в формах педагогического 
взаимодействия между преподавателями 
и студентами. Представляется интересным 

рассмотреть особенности такого взаимодей-
ствия и характерные черты виртуальной ком-
муникации, в частности, в процессе препода-
вания иностранного языка в экономическом 
вузе.

Вопросы, связанные с различными аспекта-
ми учебного взаимодействия, на протяжении 
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многих десятилетий привлекают внимание 
исследователей. В частности, рассматриваются 
способы организации педагогического взаимо-
действия, их влияние на процесс образования 
и его участников. Существует мнение, что, не-
смотря на меры, направленные на сближение 
участников педагогического взаимодействия, 
нарастает их отчуждение [1].

Большое внимание уделяется изучению раз-
личных аспектов учебного взаимодействия 
в психологии. К. Роджерс считает, что настоя-
щее обучение в психологическом плане всегда 
индивидуально, и задача учителя —  быть фа-
силитатором этого процесса [2]. Данная точка 
зрения коррелирует с современными подхода-
ми к процессу обучения иностранному языку, 
подразумевающими создание индивидуального 
образовательного пространства с помощью 
современных технологий и индивидуальных 
траекторий обучения [3,4]. Преимуществами 
такого подхода являются: индивидуализация 
программы обучения, использование коопе-
ративного обучения в команде, повышение 
мотивации к обучению, стимулирование пози-
тивного эмоционального состояния обучаемых.

Известно, что на рынке труда востребова-
но эффективное использование потенциала 
личности. Чтобы образовательный процесс 
был результативным, необходимо развивать 
интеллектуальные способности обучаемых. 
Справедливым представляется мнение о том, 
что благодаря мышлению «высшего поряд-
ка» обучаемые могут применять полученные 
знания в новых ситуациях, в результате чего 
происходит процесс роста и самоактуализации 
личности [5]. Очевидно, что при педагогиче-

ском взаимодействии необходимо использо-
вать определенные стратегии и уделять особое 
внимание развитию таких навыков.

Педагогическое взаимодействие можно 
разделить на два вида. В первом случае (при 
личностном взаимодействии) участники лич-
но физически присутствуют во время этого 
процесса. Коммуникация может происходить 
в форме диалога или полилога. Отношения 
между участниками коммуникации можно оха-
рактеризовать как партнерские, подразумеваю-
щие определенную степень активности. Такой 
тип отношений способствует гармоничному 
развитию личности, оказывает положительное 
влияние на процесс социализации, способст-
вует раскрытию и развитию способностей. При 
этом стиль педагога можно охарактеризовать 
как демократический, а отношения между об-
учающими и обучаемыми —  как равноправные.

Второй вид (взаимодействие в виртуаль-
ной среде) включает два взаимосвязанных 
процесса: использование разнообразных 
педагогических технологий и инструментов 
педагогического управления —  со стороны 
обучающих и владение новыми цифровыми 
технологиями —  со стороны обучаемых. Вир-
туальная среда является открытой, поликуль-
турной, многоязычной, используется в образо-
вательных целях, способствует осуществлению 
процесса социализации личности.

Виртуальная образовательная среда пред-
ставляет собой произвольно создаваемую 
информационную структуру, состоящую из 
ряда субъектов, связи между которыми носят 
вероятностный характер. Она способствует 
реализации выбранных стратегий и тактик, 
а также позволяет определить ценностные 
ориентации в ходе интерактивного социаль-
ного взаимодействия. «Виртуальность» —  это 
философская категория, такая же, как «про-
странство» и «время».

Необходимо заметить, что виртуальное 
межличностное общение может быть односто-
ронним (без обратной связи), двухсторонним 
(диалог) и многосторонним (полилог). Два по-
следних вида общения являются интерактив-
ными. Как правило, если процесс взаимодей-
ствия личностно ориентированный, он может 
быть осуществлен на основе сотрудничества. 
Взаимодействие в виртуальной образователь-
ной среде происходит с помощью современных 
гаджетов.

Одна из целей обучения 
иностранному языку —  развитие 
мыслительной деятельности 
и творческой инициативы 
обучаемых. Поэтому задачей 
преподавателя является 
формирование гармонично 
развитой, умеющей 
самостоятельно мыслить 
личности

Л. С. Чикилева
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Виртуальное общение представляет собой 
разновидность межличностной коммуникации, 
в процессе которой возникают ролевые, комму-
никативные и когнитивные отношения, а ком-
муниканты имеют определенный социальный 
статус и социальные роли. В связи с этим необ-
ходимо подбирать такие учебно-методические 
материалы для аудиторной и самостоятельной 
работы, которые могут быть использованы для 
достижения поставленных образовательных 
и воспитательных целей и доступны для об-
учающих в любое время в виртуальной обра-
зовательной среде.

Так как виртуальное общение в образова-
тельной среде —  относительно новое явление 
и не имеет общепринятых регламентирующих 
положений, очевидна необходимость его из-
учения и разработка определенных этикетных 
норм. Достаточно удобным представляется 
использование виртуальной формы устной 
коммуникации во время онлайн-уроков. В дан-
ном случае экономятся усилия как говорящего 
(адресанта), так и слушающего (адресата). Ин-
тернет позволяет увеличивать время диалога за 
счет более длительных пауз между репликами 
адресанта и адресата. Адресат имеет возмож-
ность использовать дополнительное время 
для обдумывания за счет того, что медленно 
включает микрофон и задает вопросы уточня-
ющего характера. Кроме того, при виртуальной 
коммуникации между участниками отсутству-
ет визуальный контакт. Как показывает опыт 
работы, студенты предпочитают не включать 
камеры, ссылаясь, как правило, на технические 
трудности, что далеко не всегда соответствует 
действительности. Очевидно, что препода-
ватели иностранных языков должны уделять 
особое внимание формированию у обучаемых 
виртуальных коммуникативных умений, ис-
пользовать правильную стратегию и тактику 
в процессе педагогического взаимодействия 
как со всей группой, так и с отдельными людь-
ми, учить студентов адекватно реагировать на 
вербальные стимулы на иностранном языке. 
Общение в виртуальной среде представляет 
определенный интерес для дальнейшего ис-
следования, так как изменение привычных 
форм коммуникации оказывает влияние на 
культуру межличностного общения.

Необходимо разработать правила, определя-
ющие формат виртуального учебного взаимо-
действия, и довести их до сведения обучаемых. 

В частности, студенты должны присоединяться 
к вебинару заранее, перед уроком, чтобы пре-
подаватель мог своевременно начать занятие 
и отметить присутствующих. Нужно убедить-
ся, что у всех студентов работают микрофоны. 
Если студент по какой-либо причине опоздал, 
он должен извиниться и сообщить преподава-
телю в устной или письменной форме о своем 
опоздании и несвоевременном присоединении 
к группе. В противном случае, при большом ко-
личестве обучаемых в группе, он может остаться 
незамеченным до конца урока. Как правило, на 
онлайн-занятии по иностранному языку прео-
бладают интерактивные виды вербального вза-
имодействия между участниками образователь-
ного процесса, —  это может быть двухсторонняя 
коммуникация в форме диалога или многосто-
ронняя коммуникация в форме полилога.

Одна из целей обучения иностранному язы-
ку —  развитие мыслительной деятельности 
и творческой инициативы обучаемых, поэтому 
задачей преподавателя является формирование 
гармонично развитой, умеющей самостоятель-
но мыслить личности.

В Финансовом университете для проведения 
учебных вебинаров и организации внеклассных 
мероприятий по иностранному языку успешно 
используется платформа Teams. В последние 
годы для педагогического взаимодействия со 
студентами (как дистанционной, так и очной 
формы обучения) применяется платформа 
LMS Moodle. Она предоставляет возможно-
сти методического сопровождения процесса 
обучения и дистанционного доступа ко всем 
учебным ресурсам, необходимым для про-
хождения курса. Как показывает опыт работы 
на данной платформе, учебные курсы удобно 
представлять в виде модулей, где обозначены 
темы, которые будут изучаться в течение курса, 
и методические рекомендации по изучению 
предмета. Несомненным достоинством плат-
формы является возможность размещения 
учебников и методических пособий, контроль-
ных работ, аудио- и видеофайлов с учебными 
материалами. Ответственный за создание курса 
и размещение учебно-методических матери-
алов на данной платформе —  преподаватель, 
который ведет данную дисциплину. Платформа 
предоставляет хорошие возможности для осу-
ществления педагогического взаимодействия 
и использования инструментов педагогиче-
ского управления. В частности, преподаватель 
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может использовать форум для обсуждения 
с обучаемыми различных тем на иностранном 
языке, делать коллективные рассылки одно-
временно для всей группы, что представляется 
весьма удобным, особенно в тех случаях, когда 
нужно срочно сделать объявление или сооб-
щить важную информацию. Студенты имеют 
возможность отправить сообщение преподава-
телю, используя данную платформу, и получить 
ответы на интересующие их вопросы.

Данная платформа позволяет обмениваться 
файлами любых форматов. Преподаватель мо-
жет оценить отправленные на проверку работы 
и сделать комментарии по поводу проставлен-
ной оценки. Работы должны быть присланы 
студентами в установленные сроки, при на-
рушении которых оценка снижается.

Данная платформа ориентирована на под-
держание контакта между педагогом и обуча-
ющимися на протяжении всего курса. Система 
очень мобильна, она позволяет преподавателю 
не только создать курс, но и наполнить его 
необходимым контентом. Элементами онлайн-
курса могут быть учебно-методические посо-
бия, различные виды интерактивных заданий, 
аудио- и видеофайлы, ссылки и т. д.

Все учебно-методические материалы, раз-
мещенные на платформе преподавателем; 
работы, присланные студентами для провер-
ки в обозначенные сроки, а также замечания, 
сделанные преподавателем, сохраняются в си-
стеме и могут быть использованы позднее, 
по мере необходимости. Одно из достоинств 
данной платформы —  наличие журнала оценок 
и журнала посещаемости. Оценивание макси-
мально объективно, так как при выполнении 
тестовых заданий осуществляется автомати-
чески. Студенты знают о критериях оценки по 
всем видам заданий, поэтому могут следить 
в системе за своим прогрессом по дисциплине 
и улучшить результат.

Возможности платформы Moodle позволяют 
достичь хороших результатов в обучении при 

условии высокого уровня мотивации обучае-
мых. Нельзя заставить студентов выполнить 
задание, если они сами не захотят это сделать 
и не приложат необходимые усилия. Важно 
отметить, что удаленное педагогическое вза-
имодействие не заменяет полностью личный 
эмоциональный контакт с преподавателем 
в условиях офлайн- обучения во время тра-
диционных занятий. В связи с этим наиболее 
перспективным представляется смешанное 
обучение, успешно сочетающее онлайн- и оф-
лайн-форматы. В данном случае преподаватель 
иностранных языков может успешно использо-
вать цифровые инструменты педагогического 
управления и педагогического взаимодействия.

Смешанное обучение (blended learning) пред-
ставляет собой современную модель прове-
дения занятий по иностранному языку. При 
использовании такого подхода необходимо 
уделять особое внимание развитию мышления, 
формированию умений самостоятельно ре-
шать поставленные задачи. Особую роль в этом 
процессе играет уместное использование не-
обходимых инструментов педагогического 
управления [6,7] и регулярное применение 
в образовательном процессе смарт-техноло-
гий [8].

Суммируя вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что работа в виртуальной обра-
зовательной среде изменила формы педагоги-
ческого взаимодействия между обучающими 
и обучаемыми, сделала их более разнообраз-
ными и эффективными. Необходимо отме-
тить, что при этом возрастает роль препода-
вателя в мотивации обучаемых, применении 
инструментов педагогического управления. 
Регулярное педагогическое взаимодействие 
в виртуальной образовательной среде необхо-
димо для интенсификации образовательного 
процесса, эффективного использованию ин-
дивидуальных траекторий обучения, развития 
мышления высшего порядка и формирования 
нравственных ценностей обучаемых.
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Аудирование, как рецептивный вид ре-
чевой коммуникации, основан на ког-
нитивных механизмах восприятия, 

которые могли бы компенсировать неполное 
понимание аудиотекста [1]. Существует мне-

ние, что обучение стратегиям аудирования не 
имеет смысла, так как эти механизмы воспри-
ятия являются врожденными [2]. С другой сто-
роны, обучение стратегиям в слушании совер-
шенствует метакогнитивную составляющую 
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обучения [3]. Метакогниция, то есть «знание 
о знании», может помочь учащимся выбрать 
из репертуара врожденных компетенций те, 
которые соответствуют цели аудиорецеп-
тивной коммуникации. Базовая дихотомия 
рецептивных речевых стратегий включает 
подход “bottom-up” (восходящая обработка 
информации) и “top-down” (нисходящая обра-
ботка информации). Термины заимствованы 
из сферы когнитивной психологии. В лингво-
дидактике восходящая обработка текстовой 
информации —  это декодирование на осно-
ве системных знаний (грамматики, лексики, 
фонологии и дискурса). Критика восходящих 
стратегий заключается в том, что этот подход 
не использует долговременную память, кото-
рая сохраняет суть устного сообщения, а не 
его структуру [4], и учащийся фокусируется на 
форме, а не смысле высказывания [5].

Возможно, первый «языковой» экспери-
мент, связанный с нисходящим восприятием 
текстовой информации, был проведен в 1886 г. 
Д. М. Кеттеллом, ученым-психологом, который 
доказал, что буква в слове воспринимается 
легче, чем взятая отдельно [6]. В лингводи-
дактике нисходящие стратегии понимаются 
как способность декодировать информацию, 
основываясь больше на фоновых знаниях, а не 
на знаниях систем языка.

Нисходящий подход основан на способности 
делать умозаключения, основываясь на скема-
тах и сценариях. Скемата —  термин, предло-
женный когнитивным психологом Ф. Ч. Бар-
тлеттом, —  это ментальный образ окружающего 
мира [7]. Сценарий в когнитивной психологии —  
это вероятная схема развития событий в опре-
деленных условиях коммуникации, зависящая 
от их прагматических установок. Сценарий 
обуславливает использование речевых клише, 
лексики, грамматики и фонологических моде-
лей. Фоновые знания, заложенные в скематах 
и сценариях, позволяют делать следующие 
типы выводов [8]:

• пропозициональные (например, причи-
на и следствие);

• прагматические (например, развитие 
идеи с использованием жизненного или про-
фессионального опыте);

• логические (например, угадывание зна-
чения слова из контекста);

• связующие (например, для установления 
внутритекстовых связей);

• уточняющие (например, для выяснения 
деталей какого-то происшествия).

Нисходящие модули обработки аудиотекстов 
предполагает интерактивное слушание, то есть 
подготовительный этап перед прослушиванием 
текста включает задания на говорение и пись-
мо [9], например, дискуссии, мозговой штурм, 
задания типа Test-Teach-Test (проверка-об-
учение-проверка), использование визуальных 
подсказок или приемы интеграции языкового 
и предметного обучения (CLIL). Интерактив-
ное аудирование «выходит за рамки базовой 
лингвистической обработки текста» [8], так как 
нацелено на сбалансированное развитие всех 
языковых навыков.

Аргументом против использования нис-
ходящего подхода к обработке аудиотекстов 
является то, что лингвистические знания и со-
циокультурные компетенции являются осно-
вами понимания текста. Действительно, при 
декодировании иноязычного текста может 
возникнуть когнитивный дисбаланс между 
скематами и сценариями, заложенными в со-
знании русскоязычных студентов, и посылом 
англоязычного сообщения. Однако существу-
ет «когнитивный тип понимания текста» [10], 
позволяющий воспринимать его не буквально, 
а интерпретировать в соответствии с целью 
слушателя. Нисходящий подход помогает снять 
когнитивное напряжение за счет переосмыс-
ления и предтекстовой работы по прогнози-
рованию информации.

Указанный подход к аудированию текстов 
предполагает использование компенсационных 
стратегий за счет предтекстовой подготовки 
к прослушиванию. Внимание к каждому эле-
менту речи, являющееся характерной чер-
той устаревшего атомистического подхода 
к обучению, или PPP (presentation, practice, 
production —  презентация языкового матери-
ала, практика, производство речи) блокирует 
воспринимающие модули сознания, как только 
студент слышит незнакомое слово. Однако 
естественная речь не является набором язы-
ковых элементов, и рассматривать поток речи 
надо во взаимосвязи всех элементов с учетом 
пропозициональных установок. В отличие от 
атомистического подхода, нисходящий спо-
соб обработки аудиоинформации позволяет 
сдвинуть фокус обучения с формы на содер-
жание, с элементов языка —  на их функции 
в речи, с фокусировки на системах языка —  на 
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речевые навыки, и, таким образом, является 
холистическим подходом. Например, можно 
дать студентам скрипт аудиотекста с пробе-
лами и попросить заполнить их теми словами, 
которые они ожидают услышать (лучше де-
лать в парах), а потом включить аудиозапись 
и сверить гипотезы с записью. Очевидно, что 
студенты будут фокусироваться на контексте 
и смысле высказывания, и даже если их гипо-
теза оказалась неверной или не совсем верной, 
усвояемость информации и запоминаемость 
лексики будет выше.

Другой аргумент в пользу нисходящего под-
хода к аудированию текстов заключается в том, 
что обучаемые студенты, как правило, имеют 
ограниченный доступ к языковой среде носите-
лей языка. Соответственно, возникают фоноло-
гические диссонансы в плане интонационных 
моделей, редуцированных форм и скорости 
беглой речи. В естественной языковой среде 
человек не имеет шанса прослушать сообщение 
дважды, как обычно это делается на занятиях. 
Потому способность угадывать и прогнозиро-
вать содержание высказывания (то есть нисхо-
дящая обработка аудиоинформации) играет 
ключевую роль в развитии навыков аудиро-
вания. Например, хорошо известная техника 
ключевых слов может быть использована для 
снятия трудностей фонологического порядка. 
В прослушивании текста студентам надо лишь 
записать как можно больше услышанных слов, 
а затем они в парах или группах восстанавлива-
ют содержание аудиотекста. Далее они слушают 
текст еще раз уже в замедленном темпе. Это 
задание типа диктоглосс нацелено на рекон-
струкцию смысла, а не формы текста.

Нисходящая обработка аудиоинформации 
также связана с аффективными стратегиями, 
понимаемыми как мотивация к учебным дейст-
виям. Психология успешного слушания подра-
зумевает, что устные сообщения должны быть 
интересны по теме, соответствовать ситуации 
и стимулировать активный подход. Тексты, 
выбираемые для прослушивания в ауди тории —  
это, как правило, записи чьей-то речи, и отста-
вание во времени между производством речи 
и прослушиванием снижает ценность такой 
информации. Нисходящая обработка ауди-
оинформации предполагает подготовитель-
ный этап, этап обсуждения и прогнозирования 
содержания и является способом сократить 
временную дистанцию, приблизить момент 

производства речи ко времени прослушива-
ния записи.

Нисходящий подход к аудированию предпо-
лагает эвристическую дидактику, основанную 
на продуктивном творческом мышлении —  ме-
тод, известный со времен Сократа. Например, 
можно предложить игру, основанную на тех-
нологиях мозгового штурма, когда студенты 
делятся на группы и каждой из них дается пять 
минут, чтобы на листе бумаги (или на доске) 
написать как можно больше слов, связанных 
с темой аудиотекста (можно разрешить пи-
сать слова и на русском языке, —  в этом слу-
чае у студентов будет возможность догадаться 
о переводе слова при прослушивании). Затем 
они слушают текст и вычеркивают слова, ко-
торые совпадают со словами говорящего. Это 
задание особенно успешно выполняется сту-
дентами при аудировании профессионально-
ориентированных текстов, так как происходит 
«актуализация ранее полученных знаний по 
академическому предмету» [11], что соответ-
ствует требованиям к интеграции предметного 
и языкового обучения в высшей школе.

Данный подход имеет рефлексивную при-
роду, «формируя прочные знания системного 
характера» [12]. В процессе обучения можно 
использовать изобразительные средства (та-
кие как рассказ в картинках или комикс) для 
создания ситуации общения при взятии ссуды 
в банке или запись судебного заседания. До 
прослушивания студенты в парах разыгрывают 
сценки, опираясь на визуальный ряд, а затем 
уже слушают текст и сверяют степень клиши-
рованности своих высказываний. Очевидно, 
что такие сценарии позволяют объединить 
языковую форму и речевое содержание вы-
сказывания.

Нисходящий подход также связан с техноло-
гиями «проблемного» обучения, понимаемого 
как декодирование информации «на основе 
мыслительных исследовательских операций» 
[13]. Например, содержательно-смысловые 
опоры могут быть словесными сценариями: 
можно представить план публичного высту-
пления в виде опорных слов, которые студенты 
должны содержательно «расширить» перед 
прослушиванием, а затем, при прослушивании, 
сверить правильность своих прогнозов.

Успешность нисходящего лингводидактиче-
ского подхода к обработке аудиоинформации 
будет зависеть от уровня языковой подготовки 
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студента, его опыта в обучении английскому 
языку, социокультурных факторов и традиций 
в образовательных стратегиях, характерных 
для страны его проживания, возраста обуча-
ющихся и предпочтительного стиля обучения, 
а также от навыков, которые требуется вырабо-
тать у студентов. Навыки аудирования можно 
разделить на несколько типов:

• Необходимые для выполнения опреде-
ленных типов заданий, таких, как сдача меж-
дународных экзаменов. Например, навык 
нисходящей обработки информации очевид-
но необходим тем, кто сдает IELTS, так как 
ауди отекст в этом экзаменационном формате 
предъявляется один раз, и отсутствие умения 
прогнозировать содержание и форму может 
негативно сказаться на результатах.

• Необходимые для аудирования разго-
ворной речи (при коммуникации с носителя-
ми языка). Фоновые знания студента о воз-
можных сценариях развития ситуации, а так-
же способность фокусироваться на смысле, 
а не на форме высказывания, будут играть 
ключевую роль.

• Необходимые для понимания текстов 
определенного типа, например, лекций, но-

востей или публичных выступлений. Как 
было показано выше, интегрированное пред-
метное и языковое преподавание основано 
на актуализации имеющихся знаний, соот-
ветственно, в обработке информации будут 
использованы нисходящие техники (при 
условии совпадения содержания с професси-
ональной ориентацией студентов).

• Необходимые для понимания речефун-
кциональной роли ударных слогов, интона-
ции, особенностей связной речи или роли 
маркеров дискурса (атомистические навыки 
аудирования). Выше было показано, что нис-
ходящий подход к обработке информации 
позволяет нивелировать деструктивное вли-
яние иноязычных фонологических моделей 
на рецепцию, однако фокус на языковых осо-
бенностях требует восходящего подхода к ау-
дированию.

В заключение хотелось бы отметить, что, 
несмотря на очевидные преимущества нис-
ходящего подхода к обучению аудированию 
студентов неязыковых специальностей, полный 
отказ от атомистического подхода “bottom-up” 
невозможен, так как это отрицательно скажется 
на точности и правильности речи.
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