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В статье исследуются возможности формирования профессиональных качеств 

личности, мотивирующих ее к добросовестному выполнению обязанностей в выбранной 

профессиональной деятельности. Данный этап профессионализации определяется как 

становление субъектности обучающегося. Доказано, что включенность в профессию 

начинается уже с первого курса обучения и реализуется средствами всех изучаемых 

дисциплин, в том числе и иностранных языков. 

Актуальность данной темы связана с вызовами современного общества, 

требующего от человека высокий уровень практико-ориентированного 

профессионального образования, владение такими качествами как целеустремленность, 

мобильность, гибкость, креативное мышление, творческие способности, становление 

субъектности в профессии уже на стадии обучения в вузе.  

Под профессионализацией, т.е. формированием личности профессионала, 

понимается процесс развития субъектности личности, побуждение ее к выбору 

определённой специальности, выявление возможностей личности к осуществлению 

трудовой деятельности в выбранной профессии, осознание  и принятие требований, 

предъявляемых во время исполнения трудовой деятельности [1, с. 313]. 

Профессиональное развитие личности происходит в течение всей жизни, начиная 

с выбора выпускником вуза и направления подготовки, самого процесса получения 

образования в вузе и последующей трудовой деятельности. Большую роль при этом 

играет время получения образования в профессиональном учебном заведении, так 

называемый период профессиональной подготовки, определяемый еще как субъектность 

личности. По мнению исследователей, изучающих вопросы профессионального 

становления личности, субъектность обучающегося в образовательном пространстве 

вуза реализуется по трем основным аспектам: социально-профессиональный, личностно-

ценностный и технологический аспекты [1-3]. Социально-профессиональный аспект 

предполагает приспособление обучающихся к новым для них условиям образовательной 

организации, последующую идентификацию со студенческим социумом и всей 

социокультурной средой учебного заведения. Именно в этот период актуализируется 

осознание ценностей студенческого сообщества, социального содержания 

профессионального обучения, усвоение традиций, норм и правил существования в 

окружающем социуме, приобретается опыт общения в студенческой среде.  

Приобретение речевого опыта каждого члена студенческого сообщества 

происходит на протяжении всего периода профессионального обучения и  «сочетает в 

себе  определенные привычные речевые действия, приобретенные человеком 

неосознанно, не критически, автоматически из опыта предшествующих поколений, и 

действия, являющиеся особенностью его личностного творческого речевого потенциала» 

[4, с. 128]. Являясь представителем студенческого социума, индивид в процессе 

обучения развивает свой речевой опыт, постоянно пополняя его, в том числе, и набором 

готовых речевых формул, определяемых И.В. Одарюк, как речевые стереотипы [4, с. 129].  

Актуализация личностного выбора речевых стереотипов из постоянно приобретаемого в 

процессе обучения речевого опыта определяет прагмалингвистический аспект 

профессионального становления личности обучающегося. Прагматика 
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профессионального общения заключается в стремлении «воздействовать на партнера по 

общению, поскольку основной целью любой коммуникации является управление 

собеседником [5, с. 132]. 

  Личностно-ценностный аспект развития профессиональной субъектности 

предполагает саморазвитие обучающегося, основанное на формировании 

содержательности, результативности, положительной динамики в обучении. 

Технологический аспект обеспечивает эффективную коммуникацию обучающего и 

обучающегося в педагогическом взаимодействии. Необходимые профессиональные 

компетенции формируются в процессе профессиональной подготовки с помощью 

интерактивных педагогических технологий [1].   

 Весь процесс формирования субъектности личности обучающегося проходит 

последовательно в несколько этапов и начинается он, с нашей точки зрения, еще в 

период выбора профессии и вуза, в котором предполагается получение образования по 

определенному направлению. Далее происходит  акклиматизация и социализация в 

образовательной среде выбранного вуза,  и одновременно осознание своего нового 

положения в этой среде посредством  освоения стандартов учебной и учебно-

профессиональной деятельности, путем самоорганизации и самореализации своего Я в 

академической среде и последующей самоидентификации в профессиональной среде. 

На следующем этапе обучающиеся в процессе профессиональной и 

общественной деятельности интенсивно усваивают новые социальные роли, связанные с 

мотивированной самоорганизацией практической и исследовательской работы. 

Заключительным этапом является формирование индивидуальных качеств и 

профессиональных компетенций обучающегося. Роль обучающего на этом этапе 

заключается в обеспечении последовательного единства мотивации и целеполагания, 

намерений и рефлексий. К тому же, как подчеркивают В.В. Пантелеева и Д.М. Дубинчук, 

только «на заключительных этапах формирования профессионально-личностных качеств 

обучающийся способен квалифицированно проявить свое Я, самостоятельно 

организовать и трансформировать свои личные способности в необходимые 

профессиональные качества» [6]. 

            Формирование профессионально-личностной субъектности обучающегося в 

образовательной среде вуза зависит от года обучения и подразделяется соответственно 

на три этапа. Первокурсники сначала приспосабливаются к новой социальной среде, а 

затем, по мере изучения академических дисциплин и применения различных 

педагогических форм и приемов, переходят от процесса адаптации к процессу 

формирования ценностных ориентаций и социокультурных потребностей [1, с. 314-315]. 

Именно на этом этапе большую роль в формировании профессиональной субъектности 

обучающихся играют занятия по иностранным языкам, чему особо способствует 

использование в учебной деятельности интерактивных технологий обучения, таких как 

проектные и кооперативные методы [7-9]. Студенты вовлекаются в различные виды 

олимпиад, конкурсов, научных конференций. Как показывает практика, такой подход 

способствует развитию у обучающихся критического и креативного мышления, умению 

поиска, выбора и систематизации нужной информации, социальному взаимодействию в 

учебных группах и становлению своего собственного Я в рамках постоянно меняющихся 

команд. 

      Опираясь на навыки, полученные на первом этапе, обучающихся вовлекаются 

далее в изучение специальных дисциплин, научную работу, связанную с избранной 

профессией. На заключительном этапе, т.е. на четвертом курсе, определяющими 

моментами становятся поиск будущей работы и связанное с этим материальное 

обеспечение, место жительства и др. Успешное формирование личности  будущего 
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специалиста тесно связано с успешной самореализацией на каждом из этапов 

профессионально-личностного становления во время обучения в высшем учебном 

заведении [1- 3, 6].  

 В заключение отметим, что процесс профессионализации на этапе вузовской 

подготовки направлен на становление субъектных свойств личности обучающегося, 

определяемых как самостоятельность, организация своих действий при реализации 

профессиональной деятельности, ответственность, мобильность, креативность, активная 

коммуникабельность, умение бесконфликтно работать в команде. 

Задаваясь вопросом о перспективах последующих разработок в данном 

направлении, мы видим обширный спектр исследовательских задач: начиная с поиска 

интерактивных педагогических технологий,  применяемых в различных предметных 

областях и на различных этапах становления субъектности; заканчивая вариациями 

развития образовательной среды вуза,  способной  с помощью имеющихся возможностей  

к актуализации мотивационной, коммуникативной и индивидуальной учебной 

деятельности привести к обеспечению успешной реализации в профессиональной 

деятельности.  
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ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ 

Сабирова З.З. 

Башкирский кооперативный институт 

Уфа, Российская Федерация 

 

Автором в статье раскрыта роль языковой подготовки студентов, обучающихся по 

специальности «Таможенное дело» для построения эффективной коммуникации в 

иноязычной среде.  

Современные условия хозяйствования приводят к необходимости расширения 

торговых отношений между государствами. Это привело к росту востребованности 

специалистов таможенного дела на рынке труда. Специалисты таможенной сферы 

должны владеть профессиональной терминологией на иностранном языке и уметь 

строить эффективную  профессиональную коммуникацию в иноязычной среде. Это 

требование закреплено в ФГОС ВО по специальности «Таможенное дело». В первую 

очередь специалист таможенного дела должен владеть английским и французским 

языками, так как они являются официальными языками Всемирной таможенной 

организации. Профессиональные издания выпускаются на этих двух языках. Исходя из 

этого вытекает важность организации эффективного образовательного процесса, 

направленного на овладение иностранными языками. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале Российского университета 

кооперации) подготовка специалистов таможенного дела осуществляется посредством 

реализации образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

[1].  

С целью формирования у обучающихся  универсальной компетенции «УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия»  

изучаются дисциплины Иностранный язык (английский) и Второй иностранный язык 

(французский), Иностранный язык профессионального общения (английский). Подготовка 

специалистов таможенного дела осуществляется в течение 5 лет. Изучение иностранных 

языков поделено на 6 семестров. 

В Башкирском кооперативном институте образовательный процесс построен на 

основе интегративного подхода. Подразумевается как внутрипредметная так и 

межпредметная интеграция. Для эффективного решения профессиональных задач 

необходим синтез знаний и компетенций. Это объясняется большим количеством 

комплексных профессиональных задач. Актуальность интегративного подхода в 

образовании вытекает из современных требований к специалисту таможенного дела. 

Активное развитие новейших технологий, средств коммуникации, цифровизация 

процессов – все это требует  мобильности мышления специалиста, которая формируется  

благодаря глубоким интеграционным связям изучаемых дисциплин. Интеграция при 

формировании иноязычных компетенций специалистов таможенного дела сформирована 

на межпредметных связях таких дисциплин как «Основы таможенного дела» и 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (французский)», 

«Иностранный язык профессионального общения (английский)». Дисциплина «Основы 

таможенного дела» изучается на 1 курсе. Это облегчает освоение профессиональной 

терминологии на иностранном языке и способствует формированию профессионально-

ориентированных иноязычных знаний и умений. Межпредметная интеграция, как 

показывает опыт, обеспечивает высокий уровень сформированности компетенций. Темы   

занятий по иностранному языку охватывают основы таможенного дела: Товарная 
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номенклатура внешнеэкономической деятельности, Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности, Таможенные платежи, Таможенные операции, 

Организация таможенного контроля товаров, Таможенная дипломатия. 

Использование на занятиях активных и интерактивных методов обучения 

способствуют интеграции дисциплин [2]. Имитационные деловые и ролевые игры по 

темам «Прохождение таможни», «Таможенный досмотр» позволяют эффективно 

подготовить студентов к реальной профессиональной деятельности. Опора на проектную 

методику при изучении тем «История таможенной службы России» и «Презентация 

компании»  способствует формированию навыков оформления суждений на иностранном 

языке. Обучение в сотрудничестве и проблемное обучение – это методы, которые 

используются при изучении темы «Управление персоналом в таможенных органах». 

Данный метод подразумевает совместное решение обучающимися каких-либо 

образовательных задач. Интеграция основана на профессионально ориентированной 

деятельности обучающихся. Профессионально ориентированная деятельность 

способствует саморазвитию, повышает мотивацию к изучению иностранных языков. 

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет обучающимся 

самостоятельно формировать навыки произношения и чтения текста на иностранном 

языке, усвоения грамматических конструкций, аудирования. На занятиях по  

иностранному языку изучается международный опыт таможенной деятельности. Это 

необходимо для интегрирования на практике коммуникативных умений с 

социокультурными умениями. Это является обязательным условием построения 

иноязычной коммуникации с представителями иностранных государств [3]. 

Сегодня к специалистам таможенного дела предъявляется требование 

билингвальной компетентности. Это означает знание двух иностранных языков. 

Таможенное пространство требует навыков ведения поликультурного диалога, 

основанного на владении иностранными языками и знаний особенностей иноязычной 

культуры. Именно эти навыки формируют эффективную коммуникацию в иноязычной 

среде с целью решения профессиональных задач. 
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В статье рассматриваются возможности применения технологии виртуальной 

реальности при обучении иностранному языку в вузе. Поскольку языковая среда и 

мотивация являются наиболее важными факторами для эффективного овладения 

иностранным языком, разработка новых мотивационных сред становится ключевым 

фактором современного образовательного процесса. В образовательном пространстве, 

имитирующем естественную языковую среду, обучающимся легче понять явления и 

ситуации реального мира. В какой-то мере виртуальная реальность является идеальной 

средой обучения, а ее возможности обладают достаточно высоким потенциалом 

применения. 

В современном мире стремительно развивающиеся компьютерные технологии 

находят свое применение не только в сфере экономики, промышленности, 

здравоохранения, но и в образовании. Внедрение цифровых инструментов и сервисов 

оказывает значительное влияние на систему образования всех уровней, заставляя 

преподавателей менять традиционные подходы к обучению, искать новые технологии и 

методы преподавания.  

Многочисленные исследования показывают, что наилучшим способом обучения 

иностранному языку является подход, при котором обучающиеся полностью 

подгружаются в языковую среду. Поскольку в рамках вузовского образования для 

большинства студентов возможность учиться за границей или с носителями изучаемого 

языка практически недоступна, преподаватели стремятся разрабатывать академические 

модели, приближенные к языковой среде (краткосрочные курсы с носителями языка, 

билингвальное обучение, интерактивные методы, такие как деловые и ролевые игры, 

кейс-стади и др.) [3, с. 57].  

Одним из современных достижений, которое позволяет приблизить 

образовательный процесс к реальной жизни, является технология виртуальной 

реальности. Данная технология обладает достаточно большим потенциалом, и в 

последние годы находит все большее применение в сфере образования.  

На сегодняшний день вопрос применения виртуальной реальности в образовании 

не получил еще достаточно широкого рассмотрения в научной и методической 

литературе. Но наблюдается всевозрастающий интерес к внедрению этой технологии в 

системы среднего и высшего образования как со стороны отечественных, так и 

зарубежных исследователей. Отдельным аспектам изучения VR-технологии в 

образовании посвящены работы В.В. Селиванова и Л.Н. Селивановой [4], Е.Г. Хозе [6], 

А.А. Рольгайзер [2], А.И. Соснило [5]. 

В.В. Селиванов и Л.Н. Селиванова рассматривают возможности обучающих 

программ, созданных на основе виртуальной реальности, а также их влияние на 

мышление и психологическое состояние личности. Авторы трактуют виртуальную 

реальность как особую информационную среду, в которой объекты фигурируют в трех 

измерениях с применением анимации и эффекта присутствия [4, с. 379]. По данным 

эксперимента, проведенного авторами, обучение с применением VR-технологии 

способствует активизации познавательной деятельности обучающихся, вызывает 
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спокойствие и положительный настрой, кроме того отмечено повышение интереса к 

изучаемой дисциплине. 

В работе Е.Г. Хозе проанализированы модели виртуального образования в их 

взаимосвязи с формами обучения. Исследовав факторы учебной мотивации, автор 

предлагает ряд инструментов для мотивационного проектирования и регуляции 

геймификационных техник, которые могут способствовать повышению уровня 

успеваемости студентов [6]. 

Анализ положительных и отрицательных моментов использования инструментов 

виртуальной реальности при обучении иностранному языку позволяет сделать вывод о 

том, что данная цифровая технология способствует созданию реальной, аутентичной 

коммуникативной среды, а также помогает повысить мотивацию обучающихся и снизить 

тревожность при изучении неродного языка [2]. 

По данным аналитиков Fortune Business Insights, объем мирового рынка 

виртуальной реальности в сфере образования увеличивается с каждым годом. В 2018 

году он составил $656,6 млн., и, по прогнозам, к 2026 году он достигнет $13 098,2 млн. [7]. 

Гарнитуры виртуальной реальности призваны создать более захватывающий дизайн, 

помещая пользователей в виртуальную коммуникативную среду, в которой они могут 

общаться и взаимодействовать с другими участниками в различных искусственно 

созданных ситуациях, а это, в свою очередь, может стать одним из главных преимуществ 

при изучении иностранного языка.  

В настоящее время технология виртуальной реальности активно развивается, 

появляются новые обучающие программы и игры для изучения иностранного языка (VR 

Learn English, AltspaceVR, MondlyVR, VirtualSpeech и др.). К примеру, диалоговый 

тренажер VARVARA предоставляет возможность практиковать языковые навыки в 

реалистичных коммуникативных ситуациях, включая восприятие речи на слух, 

пополнение словарного запаса, отработку правильного произношения и употребления 

грамматических конструкций. В виртуально созданных мирах обучающиеся могут 

проигрывать различные ситуации из жизни (пройти регистрацию в отеле, заказать обед в 

ресторане, пройти собеседование при устройстве на работу). Важным аспектом в работе 

с данным диалоговым тренажером является наличие функции получения статистических 

данных по каждому отдельному обучающемуся. Таким образом, преподаватель может 

проанализировать все допущенные ошибки, а также акцентировать внимание на тех 

моментах, которые были выполнены лучше всего.  

В.В. Доброва и П.Г. Лабзина выделяют следующие потенциальные возможности 

виртуальной реальности в образовании: видимость, вовлечение, наглядность, 

фокусировка и эффект личного присутствия [1, с. 15]. В целом виртуальная реальность 

является идеальной средой обучения, а ее образовательные возможности обладают 

чрезвычайно высоким потенциалом применения. 

Среди основных достоинств VR-технологии в языковом образовании можно 

назвать следующее: 

1. Повышение вовлеченности в учебный процесс. Виртуальная реальность 

обладает несомненным преимуществом в сравнении с классическими методами 

обучения. Данная цифровая технология позволяет обучающимся взаимодействовать со 

всевозможными объектами и системами, встречающимися в реальном мире. Студенты 

могут манипулировать виртуальными объектами и изменять окружающую среду в 

соответствии с поставленными преподавателем задачами. 

2. Получение опыта и отработка практических навыков. Виртуальная реальность 

предоставляет обучающимся возможность учиться на собственном опыте и практиковать 

навыки в конкретных ситуациях общения. 
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3. Повышение мотивации к изучению дисциплины, а это одна из 

основополагающих задач каждого преподавателя.  

4. Развитие воображения и креативного мышления. Захватывающий опыт 

погружения в вымышленные миры, который обеспечивает виртуальная реальность, не 

имеет аналогов в обучении. Развитие творческих способностей считается необходимым 

для достижения эффективного и высокого уровня обучения. 

5. Взаимодействие со сверстниками. В ходе занятия с использованием технологии 

виртуальной реальности студентам предлагается взаимодействовать друг с другом в 

виртуальном мире, что способствует развитию их социальных навыков. 

6. Возможность реализации инклюзивного образования. 

Использование технологии виртуальной реальности позволяет преподавателю 

иностранного языка создать ситуации реального коммуникативного взаимодействия. 

Образовательное виртуальное пространство может варьироваться в зависимости от 

поставленных учебных задач, уровня владения иностранным языком, временных 

ограничений, количества обучающихся, технических средств и т.д. 
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Использование текстов художественных произведений на практических занятиях 

по русскому языку как иностранному имеет многолетнюю практику. Между тем методисты 

отмечают, что на занятиях по анализу художественного текста иностранные обучающиеся 

чаще знакомятся с готовыми вариантами его интерпретации, чем самостоятельно 

разбирают текст [4; 5]. Наши собственные наблюдения подтверждают этот тезис. Считая 

обучение порождению и пониманию текстов основной лингводидактической целью 

практического языкового курса в нефилологической аудитории, мы, со своей стороны, 

формулируем задачу работы с художественными текстами как обучение максимально 

самостоятельному пониманию произведения. Особенно актуальным это представляется 

в группах обучающихся с уровнем владения языком В2+/С1 (Узбекистан, Казахстан, 

Украина). 

Для чтения нами были отобраны аутентичные произведения К.Паустовского, 

Ф.Искандера, Ч.Айтматова, в которых нравственно-психологическая и художественно-

культурная характеристики человека представлены выпукло и ярко. Подчеркнём: именно 

целостные аутентичные тексты в совокупности своих лексических особенностей, 

синтаксических моделей разговорной речи и различных фоновых знаний. Нами 

предпринимались лишь незначительные сокращения, вызванные необходимостью снятия 

некоторых языковых явлений, например, отклонений от литературной нормы или трудных 

для понимания и в общем несущественных языковых единиц с национально-культурным 

компонентом семантики. Лексические замены в данном случае были необходимы для 

увеличения пласта нейтральной лексики, хотя своеобразие авторского языка, безусловно, 

нами сохранено.   

В том, что касается методического аппарата, реализующего задачу понимания 

идейно-эмоционального содержания художественного текста, мы придерживаемся 

традиционной последовательности заданий, хотя, безусловно, нам интересна позиция 

Н.В. Кулибиной о приоритетности притекстовой работы, выполняемой в аудитории в 

максимально полном объёме и свёртывании при определённых условиях пред- и 

послетекстовой работы [5; 7]. Практика показывает, что предтекстовые задания, 

снимающие лингвострановедческие, лексико-грамматические и лингвостилистические 

трудности, вызывают не меньший интерес, чем чтение самого текста. Они лишь должны 

выполняться в быстром темпе или предлагаться для домашнего задания с обязательным 

обращением к ним на занятии. Что касается послетекстовых заданий (4-х уровней 

понимания, по И.А. Зимней), то их система соответствует, на наш взгляд, притекстовым 

заданиям Н.В. Кулибиной, но комментирование, включённое в ткань читаемого 

произведения, дробящее его, отвлекает от продвижения по тексту и часто отвергается 

читателями. Кроме того, традиционный подход к послетекстовым заданиям даёт 

возможность использовать разные их типы – от вопросов, устанавливающих умение 

ориентироваться в прочитанном, до осмысления функциональной роли образных средств 
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текста и умения сформулировать идею произведения, а также построить собственное 

рассуждение по дискуссионному вопросу. 

Проиллюстрируем сказанное одним из возможных вариантов прочтения рассказа 

Ф. Искандера «Запретный плод» (1963) [3] в группе иностранных студентов-медиков 

(уровень владения языком В2+/С1). 

1. Предтекстовые задания: снятие трудностей лингвострановедческого характера, 

связанных как с содержанием рассказа, так и с его языковой формой. Задания имеют 

целью накопление у обучающихся страноведческих фоновых знаний, языковых единиц с 

национально-культурным компонентом семантики. Прежде всего обучающимся для 

чтения предлагается текст биографического характера, в котором обращается внимание 

на стороны жизни писателя, в какой-то степени объясняющие проблематику его 

творчества (отметим, что формат данной статьи не позволяет разместить полный текст 

этого и некоторых следующих заданий, однако все они могут быть предоставлены 

желающим по запросу). Далее в форме беседы преподаватель проводит ориентировку во 

времени и месте действия (предлагаются задания: а) Действие рассказа происходит в 

Абхазии после гражданской войны, в довоенные годы. Как вы думаете, о какой войне идёт 

речь? б) Что вы знаете о гражданской войне? Кто такие «красные партизаны» и «белые 

офицеры»? в) Бывали ли вы в общих дворах или коммунальных квартирах? Как 

относились друг к другу соседи? Как вам кажется, что значит выражение «коммунальные 

войны»? г) Знаете ли вы, о чём гласят основные заповеди Магомета? д) Если вы хотите 

представить себе героя рассказа «Запретный плод», посмотрите на эту иллюстрацию). 

Беседа помогает выявить лингвострановедческие единицы, значимые для понимания 

художественного содержания рассказа. 

Предтекстовые задания: снятие лексических трудностей. Целью работы является 

накопление рецептивной и потенциальной лексики. Лексика организуется в группы, 

каждая из которых сопровождается заданием, направляющим действия обучающихся. 

Отбираются слова, либо вообще не встречавшиеся ранее в языковой практике студентов, 

либо близкие по зрительному восприятию, многозначные, относящиеся к одному 

словообразовательному гнезду. Студенты должны научиться: самостоятельно 

определять значение неизученных слов по словарю; семантизировать слова с опорой на 

языковую догадку (словообразовательные модели, узнавание интернациональных слов, 

контекст). Поскольку задача выведения новой лексики в продуктивную речь здесь не 

ставится, лексические задания, как уже отмечалось, выполняются в быстром темпе. 

Предлагаются следующие задания: 1) Прочитайте характеристики человека.  Незнакомые 

слова переведите: суту лый, опря тный, волоса тый, кудла тый, непрекло нный, бу йный; 

бунта рь, лоботря с, я беда, отсту пник, пра ведник, монах. 2) Обратите внимание на 

значение слова гяу р. Это слово на Кавказе означает «неверный, иноверец». 3) Все ли 

слова из данного ряда вам понятны? При необходимости используйте словарь: за поведь, 

доброде тель, поро к, собла зн, самоотрече ние, отсту пничество, блаже нство, возмездие, 

грехопадение. 4) Выберите слова, которые относятся к теме «Внешность»: кудлатый, 

свисающий чуб, сутулый, опрятный, ледяно й, ошеломлённый, волосатый; к теме 

«Чувства, состояние человека»: му ка, скорбь, путеводный, возмущение, за поведь, 

блаженство, надменный, я рость, отча яние. 5) Из каждой линейки слов исключите лишнее. 

Как вам кажется, почему слово лишнее: кожа, кожура, шку ра, жажда, скорлупа , кора , 

чешуя ; о бморок, ужас, позо р, блаженство; (ледяна я) гордость, принципиальность, 

идейное превосходство, фамильярность, скромность, я рость, подлость, за висть, мя коть. 

6) Обратите внимание на значения глагола ломаться. В каком, по вашему мнению, 

значении этот глагол употреблён в следующем предложении: Слегка поломавшись, она 

взяла этот позорный бутерброд и стала есть. 7а) На какой вопрос отвечают выделенные 
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слова и словосочетания: бдительно следить, смутно намекал, надменно встряхивала 

головой, тревожно посмотрела, держаться непреклонно, восторженно орал. 7б) Найдите 

синонимы к наречиям бдительно, смутно, надменно, тревожно, непреклонно, используя 

слова для справок: чутко, настороженно, важно, гордо, неясно, неопределённо, стойко, с 

восторгом, восхищённо, беспокойно, твёрдо. 8) Уточните по словарю значения 

следующих глаголов: оскверня ть/оскверни ть что? чем? полыха ть (глаза полыхали), 

насу питься, поперхнуться, искупи ть (вину ). 9) Переведите на родной язык данные 

предложения: Меня коробило от такой фамильярности. Его глаза медленно наливались 

яростью. 10а) Найдите общий корень в словах промокать, мокрый, промокашка; равный, 

приравнивать/приравнять, уравниловка. 10б) Понятны ли вам предложения:  У меня две 

промокашки! Меня, отличника, приравняли к брату. Такая уравниловка показалась мне 

величайшей несправедливостью. 11) Сгруппируйте данные слова по значениям 

префиксов и объясните, как вы понимаете эти слова: придвинула к себе тарелку, 

приравнять к брату, приподнял меня, прикрываться высокими принципами и т.п. 

Предтекстовые задания: снятие лингвостилистических трудностей. В 

нефилологической аудитории, на наш взгляд, анализ употребления метафор, необычных 

сочетаний знакомых слов, анализ употребления слов с яркой эмоциональной окраской 

совершенно необходимы, поскольку должны побуждать студентов к более глубокому 

осмыслению читаемого. Комментирование примеров может проходить в форме беседы, 

но при зрительном восприятии предлагаемых для анализа словосочетаний, предложений 

или абзацев. Выполняются следующие задания: 1) Обратите внимание на эмоционально-

выразительный характер данных словосочетаний. При необходимости используйте 

словарь: пламенная мечта, завистливое и сладостное созерцание, буйный лоботряс, 

унизительные слёзы обиды, неприличная тишина, брезгливая ненависть, волосатая 

гусеница зависти. 2а) Прочитайте отрывок из рассказа: «Я встал и дрожащим голосом 

сказал: - Она вчера ела сало  С таким выражением на лице обычно забивают змею». 2б) 

Ответьте на вопросы: 1) О чём идёт речь в этом отрывке? 2) Как отец реагирует на слова 

мальчика? 3) Какие чувства испытывает мальчик? 

2. Притекстовые задания, т.е. коммуникативные установки непосредственно перед 

чтением текста, дают возможность воспринимать текст смысловыми блоками, зрительно 

выделять наиболее информативные элементы текста. Поскольку данный текст давался 

нами для чтения первым в ряду других и был небольшим по объёму, мы разделили его на 

смысловые части, после которых, по схеме Н.В. Кулибиной, сочли возможным предлагать 

промежуточные вопросы для осмысления содержания каждой части. В дальнейшем в 

предлагаемых для чтения текстах подобные вопросы отсутствуют. Примерные задания: 

а) Самостоятельно прочитайте рассказ «Запретный плод». Постарайтесь понять его 

содержание глубоко и полно. Для этого после каждой части останавливайтесь и 

старайтесь ответить на вопросы. б) Подготовьтесь к ответу на вопрос: почему мальчик, 

став взрослым, назвал эту историю уроком? Уроком чего? 

3. Послетекстовые задания организуются по следующим уровням:  

а) проверка общего понимания содержания, непосредственного восприятия, 

осознания только сюжетной линии и поступков героев. Предлагается задание: 

«Согласитесь с утверждениями или возразите» (как уже отмечалось ранее, полное 

содержание послетекстовых заданий может быть предоставлено по запросу);  

б) проверка понимания фактического содержания, предполагающая поиск в тексте 

ответов на вопросы, анализ полноты предлагаемого плана текста, приведение фактов, 

данных в беспорядке, в соответствие с логикой рассказа. Примерные задания: 1. Найдите 

в тексте предложения, в которых говорится: о тёте Соне (Кто она по профессии? Какая 

она? и др.; о дяде Шуре (Опишите его внешность. Что он обычно делал по вечерам? Он 
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так зарабатывал? Мальчику нравилось общаться с дядей Шурой? Почему? Как дядя 

Шура относился к нежеланию мальчика есть сало?  Как, по-вашему, его это 

характеризует?); о том, как учились и как вели себя в школе оба брата, и т.п. 2. 

Прочитайте план рассказа «Запретный плод». Достаточно ли полно, с вашей точки 

зрения, он передаёт содержание рассказа? 3. Расположите предложения в той 

последовательности, в которой они представлены в рассказе (…). 4. Можете ли вы 

ответить на следующие вопросы (…)? Найдите в рассказе эпизоды, подтверждающие 

ваши ответы;  

в) проверка понимания эмоциональной составляющей текста, его художественной 

образности, роли отдельных слов в художественном тексте. Задания: 1) Прочитайте 

отрывок из текста. Скажите, как выражается в нём сила желания попробовать «запретный 

плод». Как вы понимаете выражение «пламенная мечта и ледяная гордость»? 2) 

Прочитайте ещё раз части 2, 5, 6. Отметьте слова и предложения, выражающие 

эмоциональное отношение мальчика к нарушению запрета. 3) Отказ от нарушения 

принятого порядка сопровождается в сознании мальчика чувством собственного 

превосходства и исключительности. Просмотрите ещё раз часть 2 и найдите 

предложения, подтверждающие этот тезис. 4) Объясните, как вы понимаете фразу «Муки 

жажды побеждались сладостью самоотречения». 5) Какие слова с оценочным значением 

в частях 8 – 13 характеризуют возмущение, высокомерие и «ледяную гордость» главного 

героя? 6) О чём говорят слова и предложения «искупить свою вину, кара, возмездие, 

разоблачение, шантажировать, придёт и наше время» (части 10 – 13)?» и т.д.; 

г) проверка  умения определить авторскую оценку, сформулировать идею 

рассказа. Предлагаются задания на выбор ответа из ряда предложенных, на 

определение авторского отношения к герою, на поиск словесных средств, необходимых 

для формулировки идеи и, наконец, на самостоятельную формулировку идеи с 

привлечением собственного жизненного опыта.  

В качестве домашнего задания предлагается написать короткое эссе на одну из 

предложенных тем: 1) «Идейный» донос: «за» или «против»? 2) Что лежит в основе 

предательства: идейное превосходство или мелкая зависть? 3) «Доносчику первый кнут»: 

история выражения и современное значение. 

Предложенная схема работы, с нашей точки зрения, позволяет научить студентов 

видеть особую роль слов в художественном тексте, проникать в подтекст произведения, 

не только понимать, но и чувствовать его идею и эмоциональный смысл. Это является 

весьма важным в лингвозависимой аудитории иностранных студентов-медиков. 
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В современном мире язык представляет собой важный компонент и инструмент 

общения людей, который способствует порождению, закреплению, упорядочиванию, 

приведению в единую систему любую информацию. Универсальность когнитивной 

деятельности проявляется определёнными чертами и характеристиками в конкретном 

языке и этнокультуре. Согласно мнению В.Ф. Гумбольдта, язык представляет собой не 

только вид речевой деятельности, связанный с общением, но и способ развития 

духовности индивидуума, направленный на приобретения мировоззрения [4]. Данное 

мировоззрение достигается в том случае, если человеческое мышление доводится до 

определённости и ясности в общем мышлении общества и людей. 

Понятие «языка» должно включать в себя «когнитивный процесс, осуществляемый 

в коммуникативной деятельности, который обеспечивается особыми когнитивными 

структурами и механизмами в человеческом мозгу» [1]. Когнитивные и коммуникативные 

процессы, которые происходят в человеческом мозге и порождают речь тесно 

взаимосвязаны. 

Любой язык тесно взаимосвязан с культурой народа, где существуют конкретные 

рамки нормы. В свою очередь, вариативность норм определяется двуязычием, 

определённой языковой ситуацией, соотношением различных языковых форм и 

взаимодействием языковых контактов [6].  

Традиционно, в современной лингвистике, учёные выделяют 3 типа языковых 

контактов. В частности, языковой адстрат, который отражает сосуществование и 

соприкосновение языков с их взаимовлиянием; языковой субстрат, где язык – подоснова 

растворяется в наслоившемся на нем языке и языковой суперстрат, то есть наслоение 

одного языка на другой коренного населения. Следовательно, в широком смысле 

языковые контакты представляют собой вид коммуникации между различными 

коллективами общества в культурных и языковых связях, подразумевающие социальную 

мотивацию.  

Термин «языковой контакт», который был предложен А. Мартине и введен в общее 

употребление У. Вайнрайхом, заменил термин «смешение языков» Г. Шухардта [11].  

Впрочем, не взирая на скептическое мнение, многие учёные поддерживали термин 
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«смешение языков» также после появления труда У. Вайнрайха [2]. Это обусловлено 

отсутствием конкретного мнения по существованию смешанных языков [6].  

Термин «языковых контактов» учёными трактуется неоднозначно. К примеру, В.Ю. 

Розенцвейг под данным термином предполагает речевое общение между двумя 

языковыми коллективами [7]. Согласно мнению Э. Хаугена, языковой контакт — это 

«поочередное использование двух или более языков одними и теми же лицами» [10, с. 

72]. 

Л.В. Щерба предлагал употреблять термин «взаимное влияние языков» вместо 

термина «смешение языков». Первый он «ничего не содержит в себе в отношении 

описываемых фактов, в то время как слово «смешение» предполагает в некоторой мере, 

что оба языка, находясь в непосредственном контакте, могут в равной степени 

участвовать в образовании нового языка» [12, с. 42].  Однако второй он считал «одним из 

самых неясных в современной лингвистике» [12, с. 40].  

Главной проблемы языковых контактов можно считать явление двуязычия [14]. 

Именно через билингвизм индивида проявляется модель воздействия одного языка на 

другой. Значительные явления в языках связаны с феноменом языковых контактов, 

многих из которых неотделимы от них. Первым наиболее полно разработал 

лингвистический аспект билингвизма именно У. Вайнрайх в своей монографии «Языковые 

контакты». Он определяет билингвизм как «практику альтернативного употребления двух 

языков» [2]. Учёный отмечает, что сравнительная степень владения языками вообще не 

может быть сформулирована в чисто лингвистических терминах. Э. Хауген считает, что 

билингвизм начинается уже с понимания смысла отдельных высказываний на другом 

языке [10]. По мнению Дж. Фишмана «билингвизм - это находящее выражение умение 

завязать продолжительный разговор, касающийся вопросов ежедневного существования, 

на более чем одном языке» [13].  

Современная методика обучения русскому языку как иностранному (РКИ) в 

ориентирована на реализацию практической, коммуникативной цели обучения нашедший 

свое отражение в существующей системе обучения детей-билингвов.  

На уроках русского языка в условиях ограниченной среды важно организовать 

разнообразную практическую деятельность школьников. Данное обучение должно 

базироваться на межпредметности, многоуровневости и многофункциональности. 

Межпредметное обучение направлено на содержание сведений из разных 

областей знания, например литературы, географии, искусства, истории на русском языке. 

Учащимся необходимо овладеть не только различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, но и 

умениями в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме. В этом заключается многоуровневость обучения. Многофункциональность 

включает в себя факт того, что русский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях. Именно благодаря таким 

параметрам как межпредметность, многоуровневость и многофункциональность у 

учащихся формируется целостная картина мира. Это будет способствовать 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира [13].  

Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку в условиях 

билингвизма имеет большое значение. Любой индивид, являющийся представителем 

конкретного этноса обладает специфическим этническим сознанием и менталитетом, 

следовательно, он является и носителем определённой культуры. Важно рассматривать 

языковой феномен в рамках жизнедеятельности индивида с целью полноценного 

усвоения неродного (второго) языка. Данный подход в обучении детей-билингвов 
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помогает посмотреть на учебный процесс через призму языковой личности и реализовать 

диалог культур в практике обучения. Ведь для билингвов ведущими умениями в учебной 

деятельности являются именно интеллектуальные, где важнейшей задачей 

представляется полноценное становление когнитивной сферы. Именно когнитивная 

сфера отвечает за интеллект и познавательные возможности современных детей. Многие 

учёные (Вайнрайх У., Шахнарович А.М.) считают, что уровень абстрактного мышления 

двуязычного ребёнка гораздо выше уровня большинства его одноязычных сверстников 

[2]. Именно поэтому полноценное становление когнитивной сферы детей-билингвов 

предполагает разностороннюю работу на занятиях русского языка. С этой целью в 

занятия вводятся различные интересные логические задачи, кроссворды, специальные 

схемы для запоминания того или иного правила. Изучение двух языков в детстве дает 

человеку «металингвистическое понимание», то есть способность распознавать, 

анализировать и использовать различные языковые закономерности. Поскольку в 

развитии ребёнка-билингва существуют одновременно две речевые направленности, 

большинство новых явлений и грамматических фактов в обучении русскому языку нужно 

предъявлять индуктивным путём, то есть от частного к общему. Дедуктивный же путь 

представления новой информации может спровоцировать нежелательное 

ассоциирование и стать причиной интерферентных ошибок. Дедукция в обучении детей-

билингвов необходима на стадии осмысления и координации двух языков, сопоставления 

лингвокультурных реалий. 

В рамках билингвизма неободимо учитывать весь комплекс национальных 

факторов, которые воздействуют на этап развития и формирования вторичной языковой 

личности. К данным факторам можно отнести взаимосвязь языка, менталитета и 

культуры. 

Без понимания отражения фактов культуры в известных ребёнку языках 

невозможно их вычленение и соотношение между собой. Межкультурная компетентность 

предполагает наличие как минимум двух составляющих — двух фактов культуры — и 

предполагает сопоставительные, а не заместительные механизмы. Именно поэтому 

среди общеучебных умений, которые осваивает ребёнок, важно выделять 

лингвокультурную компетентность, которая станет в дальнейшем основой для 

межкультурной коммуникации 

В заключении хотелось бы отметить, что лингвокультурологический подход в 

обучении русскому языку способствует рассмотрению учебного процесса через призму 

личности и диалога культур. 
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The problem of linguistic polysemy affects communication in many languages, including 

Uzbek, English, and Russian. Polysemy refers to the phenomenon whereby a word can have 

multiple meanings, leading to ambiguity and confusion. This article provides a comprehensive 

analysis of the different approaches that can be used to eliminate polysemy in these languages. 

We discuss the use of specialized terminologies, disambiguation strategies, computational 

methods, and semantic networks and ontologies, highlighting their strengths and weaknesses. 

Our findings suggest that a combination of these approaches can provide the best results in 

eliminating polysemy. 

Introduction 

Linguistic polysemy poses a challenge for effective communication in Uzbek, English, 

and Russian languages. This problem is particularly relevant in technical and academic 

contexts, where clear and precise terminology is crucial. The elimination of polysemy is 

essential to ensure that the intended meaning of words is correctly understood by the target 

audience. In this article, we discuss the different approaches that can be used to eliminate 

polysemy in these languages, including the use of specialized terminologies, disambiguation 

strategies, computational methods, and semantic networks and ontologies. 

Linguistic polysemy has been a subject of study in linguistics for centuries, and many 

theories and approaches have been developed to address this phenomenon. One of the most 

prominent approaches is the use of specialized terminologies in technical and academic 

contexts, where precision and clarity are essential. For example, in the field of medicine, terms 

like “heart attack” and “stroke” have very specific meanings, which are different from their 
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everyday meanings. The use of such specialized terminologies can help eliminate polysemy 

and improve communication in these contexts. 

However, specialized terminologies are not always practical or effective in everyday 

contexts, where people use language in a more flexible and creative way. In such contexts, the 

problem of polysemy is particularly acute, and can lead to misunderstandings and 

miscommunications. For example, the word “bank” can refer to a financial institution, a 

riverbank, or the act of tilting or turning, among other meanings. The meaning of the word can 

only be determined from the context in which it is used. 

One of the challenges of dealing with polysemy is that it is a natural and unavoidable 

aspect of language. Words acquire multiple meanings over time, as a result of historical and 

cultural factors, and as a result of the creative and flexible use of language by speakers. 

Furthermore, the meanings of words are not fixed or stable, but can change over time, and can 

vary from one context to another. 

The problem of linguistic polysemy is important to deal with for several reasons. First, it 

can lead to misunderstandings and miscommunications, particularly in multilingual contexts, 

where different languages may have different ways of expressing the same concepts. For 

example, the word “mother” in English refers to a female parent, while in Russian, the word 

“мать” can also refer to a motherland or homeland. This difference in meaning can lead to 

misunderstandings and miscommunications in intercultural communication. 

Second, the problem of polysemy can affect the accuracy and efficiency of natural 

language processing (NLP) applications, such as machine translation, text classification, and 

information retrieval. These applications rely on accurate and consistent definitions of words 

and concepts, and the presence of polysemy can lead to errors and inconsistencies in their 

results. 

Third, the problem of polysemy is important to deal with from a theoretical perspective, 

as it can provide insights into the nature of language and the way it is used by speakers. 

Understanding how polysemy arises, how it is resolved, and how it affects communication can 

help us develop more accurate and comprehensive theories of language. 

Specialized Terminologies 

One approach to eliminate polysemy in Uzbek, English, and Russian languages is the 

use of specialized terminologies. A specialized terminology is a set of terms that are defined 

and used within a specific field or domain. These terminologies provide clear and precise 

definitions of technical terms, reducing ambiguity and confusion. For example, in the medical 

field, the International Classification of Diseases (ICD) and the Systematized Nomenclature of 

Medicine (SNOMED) are used to define medical conditions and procedures (Bodenreider, 

2004). Similarly, in the legal field, the Black’s Law Dictionary provides definitions of legal terms 

(Garner, 2011). 

Disambiguation Strategies 

Another approach to eliminating polysemy is the use of disambiguation strategies. 

Disambiguation refers to the process of determining the correct meaning of a word in a given 

context. One disambiguation strategy is sense tagging, where each sense of a word is labeled 

with a unique identifier. This approach can be used in conjunction with machine learning 

algorithms to accurately identify the correct meaning of a word in a given context (Gale, Church, 

&amp;amp; Yarowsky, 1992). Another disambiguation strategy is semantic role labeling, which 

involves identifying the semantic roles of the words in a sentence. This approach can be used to 

disambiguate words based on their semantic context (Gildea &amp;amp; Jurafsky, 2002). 

Computational Methods 

Computational methods can also be used to eliminate polysemy in Uzbek, English, and 

Russian languages. These methods involve the use of statistical models, neural networks, and 
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deep learning algorithms to identify the correct meaning of a word in a given context. For 

example, Word Sense Disambiguation (WSD) algorithms use statistical models to identify the 

correct sense of a word in a given sentence. These algorithms have been used in a variety of 

applications, such as machine translation and information retrieval (Navigli &amp;amp; 

Ponzetto, 2010). 

Semantic Networks and Ontologies 

Finally, semantic networks and ontologies can be used to eliminate polysemy in Uzbek, 

English, and Russian languages. These approaches involve the use of structured 

representations of knowledge, such as taxonomies, ontologies, and semantic networks, to 

capture the meaning of words and their relationships. For example, WordNet is a lexical 

database that contains a semantic network of English words and their relationships (Miller, 

Beckwith, Fellbaum, Gross, &amp;amp; Miller, 1990). Ontologies, such as the Gene Ontology, 

are used in the biological sciences to represent biological concepts and relationships between 

them (Ashburner et al., 2000). These structured representations of knowledge can be used to 

disambiguate words by providing context-specific information about their meaning. 

Conclusion 

In conclusion, eliminating linguistic polysemy is an essential task for effective 

communication in Uzbek, English, and Russian languages. Our analysis of the different 

approaches used to eliminate polysemy, including specialized terminologies, disambiguation 

strategies, computational methods, and semantic networks and ontologies, suggests that a 

combination of these approaches can provide the best results. However, each approach has its 

strengths and weaknesses, and their effectiveness depends on the specific context in which 

they are used. The use of specialized terminologies can be particularly effective in technical and 

academic contexts, where precision and clarity are essential, while disambiguation strategies, 

computational methods, and semantic networks and ontologies can be used in a wide range of 

contexts. Further research is needed to develop more accurate and efficient methods for 

eliminating polysemy in these languages. 
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Internet neologisms, or new words and expressions created through online 

communication, have become a common part of daily communication. Therefore, there is a 

need for language teachers to incorporate these neologisms into their teaching methods. This 

article reviews scientific points of view on communicative approaches to teaching internet 

neologisms. The article discusses the significance of internet neologisms in language teaching 

and the challenges involved in incorporating these words and expressions into the classroom. 

These new words and expressions are collectively known as internet neologisms and are 

becoming increasingly prevalent in everyday communication. Language teachers face 

challenges in incorporating these neologisms into their teaching practices, but communicative 

approaches have been found to be effective (Arifin, 2021). This article will review scientific 

points of view on communicative approaches to teaching internet neologisms. The article also 

examines different communicative approaches to teaching internet neologisms and their 

effectiveness. The findings suggest that communicative approaches that involve interactive and 

collaborative activities are the most effective in teaching internet neologisms. Finally, the article 

provides recommendations for language teachers on how to effectively integrate internet 

neologisms into their teaching practices. 

 

Introduction 

The emergence of new words and expressions through online communication has 

become a common phenomenon in recent years. These new words and expressions, also 

known as internet neologisms, have rapidly entered the mainstream language and have 

become a part of daily communication. Therefore, there is a growing need for language 

teachers to incorporate these neologisms into their teaching methods. This article reviews 

scientific points of view on communicative approaches to teaching internet neologisms. 

The communicative approach to language teaching emphasizes the importance of 

communication and interaction in the learning process. When teaching internet neologisms, 

language teachers can use communicative activities such as role-plays, discussions, and 

debates to provide learners with opportunities to use these words and expressions in context 

(Chang &amp;amp; Chen, 2020). Task-based language teaching, which focuses on the 

completion of real-world tasks, has also been found to be effective in teaching internet 

neologisms (Chen &amp;amp; Liu, 2021). 

However, teaching internet neologisms can be challenging due to their ever-evolving 

nature and the rapid pace at which new words and expressions are created (Liu &amp;amp; 

Wang, 2020). To overcome this challenge, language teachers can use authentic materials such 

as social media posts, online forums, and chat transcripts to expose learners to real-life usage 

of internet neologisms (Yu, 2019). Additionally, teachers should provide appropriate contexts for 

internet neologisms and ensure that learners have a comprehensive understanding of their 

meaning and usage. 

Significance of Internet Neologisms in Language Teaching 

Internet neologisms have become an integral part of the modern-day language. These 

words and expressions have evolved to cater to the new ways of communication that have 

emerged with the advent of digital technology. As such, language teachers need to be aware of 

the importance of incorporating these words and expressions into their teaching practices. The 
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use of internet neologisms can help learners to better understand the modern-day language and 

to communicate effectively in the digital age. 

Challenges in Incorporating Internet Neologisms into Language Teaching 

Despite the importance of incorporating internet neologisms into language teaching, 

there are several challenges that language teachers may face. One of the main challenges is 

the ever-changing nature of internet neologisms. New words and expressions are constantly 

being created, and it can be challenging for language teachers to keep up with the latest trends. 

Additionally, many internet neologisms are highly context-specific, and it can be difficult to 

provide a comprehensive understanding of their meaning without providing an appropriate 

context. 

Communicative Approaches to Teaching Internet Neologisms 

Several communicative approaches can be used to teach internet neologisms 

effectively. These approaches involve interactive and collaborative activities that encourage 

learners to engage with the language in a meaningful way. One such approach is task-based 

language teaching, which involves providing learners with a real-world task that requires them 

to use internet neologisms in context. Another approach is project-based learning, which 

involves learners working together to create a project that incorporates internet neologisms. 

This approach encourages learners to use the language in a collaborative and interactive 

manner. 

Effectiveness of Communicative Approaches 

Studies have shown that communicative approaches are highly effective in teaching 

internet neologisms. One study conducted by Chen and Liu (2021) found that task-based 

language teaching was an effective method for teaching internet neologisms to Chinese 

learners of English. The study found that learners who participated in task-based language 

teaching activities were better able to understand the meaning and use of internet neologisms 

than those who did not. Similarly, a study conducted by Lee and Shin (2020) found that project-

based learning was an effective method for teaching internet neologisms to Korean learners of 

English. 

Recommendations for Language Teachers 

Language teachers can effectively incorporate internet neologisms into their teaching 

practices by using communicative approaches that involve interactive and collaborative 

activities. Teachers should also keep up to date with the latest trends in internet neologisms to 

ensure that they are teaching learners relevant and up-to-date language. Additionally, teachers 

should provide appropriate contexts for internet neologisms and ensure that learners have a 

comprehensive understanding of their meaning and usage. 

Conclusion 

In conclusion, internet neologisms have become an essential part of modern-day 

communication and language teaching. Language teachers face challenges in incorporating 

these words and expressions into their teaching practices, but communicative approaches that 

involve interactive and collaborative activities have been found to be highly effective (Lee 

&amp;amp; Shin, 2020). It is recommended that language teachers keep up to date with the 

latest trends in internet neologisms and provide appropriate contexts for their usage. By 

effectively incorporating internet neologisms into their teaching practices, language teachers 

can help learners to communicate effectively in the digital age. 
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В статье представлены современные интерактивные средства оптимизации 

проектной деятельности на уроках иностранного языка, в том числе образовательные 

ресурсы Wordwall и Fobizz, а также сопутствующие интернет-платформы: Kritzel Klub, 

Argumentationswippe, Schulrätsel, Twine, Actionbound, CoSpaces Edu, Classcraft, Tricider, 

Wick-Editor, позволяющие значительно интенсифицировать реализацию предметных и 

метапредметных задач, повысить познавательную мотивацию, активность и 

самостоятельность учащихся. 

Экспоненциальное увеличение объёма информационно-коммуникативных знаний, 

умений и навыков учащихся, также как и растущая потребность современной 

образовательной системы в обновлении соответствующего теоретико-методологического 

инструментария для достижения наилучших результатов и повышения эффективности 

обучения диктуют необходимость оптимизации ставших уже традиционными и 

инновационных форм обучения. Не является исключением проектная деятельность на 

уроках иностранного языка, направленная на раскрытие когнитивного и творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса, на стимулирование 

самостоятельности, ответственности и предсказуемости в решении актуальных задач в 

процессе реализации концептуальной авторской идеи и создании конкретного 

образовательного продукта, к примеру, развёрнутого монологического или 

диалогического высказывания, воплощенного в разнообразных видах и формах учебной и 

внеучебной деятельности. 

На уроках иностранного языка, также как и во внеурочное время, образовательная 

проектная деятельность воплощается в подразумевающее решение актуальной задачи, 

ограниченное во времени активное взаимодействие участников образовательного 

процесса (Михалкина, Никитаева, Косолапова 2016: 11). В конкретном образовательном 

контексте проектная деятельность может иметь учебно-познавательный, творческий или 
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игровой характер и трансформироваться в (урок)презентацию, (урок)расследование, 

(урок)викторину, (урок)путешествие, (урок)создание арт-объекта и т.д. Обладая 

значительным личностно-ориентированным потенциалом, проектная деятельность на 

уроках иностранного языка может быть реализована как один из продуктивных 

механизмов как индивидуализированной, так и коллаборативной организации поиска, 

отбора, анализа и усвоения лингвистической и экстралингвистической информации с 

использованием интерактивных информационно-коммуникационных ресурсов. 

Интенсификация различных форм проектной деятельности с помощью 

современных интерактивных средств в учебной и аутентичной иноязычной среде 

способствует развитию как специальных, так и метапредметных навыков и умений 

учащихся. В ряду последних следует выделить навыки и умения командной и 

самостоятельной работы, навыки и умения информационного поиска и их последующей 

интерпретации, востребованные в условиях успешной актуальной социализации 

учащихся, а также в их последующей профессиональной деятельности. 

Это возможно благодаря тому, что современные интерактивные средства 

отличаются рядом неоспоримых преимуществ. Интерактивные средства: 

• отличаются гибкостью и разнообразием составляющих элементов, 

позволяющих использовать их функционал на различных этапах образовательного 

мероприятия (в ходе знакомства учащихся с новым материалом, закрепления или 

проверки сформированности знаний, умений и навыков, в групповой и самостоятельной в 

классной и домашней работе и т.д.), в качестве интерактивных цифровых или печатных 

материалов, как вспомогательный или дополнительный материал или в качестве 

самостоятельных учебных заданий, а также в качестве альтернативного формата 

промежуточных и итоговых проверочных заданий, 

• позволяют подстраиваться под индивидуальные особенности и потребности 

каждого учащегося в частности, и группы учащихся в целом, независимо от этапа 

обучения, 

• могут быть доступны офлайн и в режиме дистантного обучения, 

• обеспечивают возможность обратной связи, 

• способствуют высокому уровню визуализации и систематизации 

представляемого учебного материала, 

• обладают относительной прозрачностью результатов деятельности 

учащихся. 

Палитра актуальных интерактивных средств на уроке иностранного языка 

постоянно обновляется и дополняется новыми компонентами. Интерактивные средства 

могут использоваться как отдельно (как самостоятельные средства организации учебной 

деятельности), так и в качестве взаимодополняющих элементов целостной обучающей 

системы). 

Так, например, интерактивная доска Wordwall (https://wordwall.net/ru) или 

интерактивная доска fobizz-Tafel (https://tools.fobizz.com/) могут быть использованы на 

любом устройстве учителем или учащимися (на компьютере, планшете, телефоне или 

интерактивной доске). Созданные с помощью шаблонов Wordwall и fobizz-Tafel занятие 

или его элементы могут быть наполнены любым содержанием, которое в различных 

форматах может быть проработано с учащимися различных возрастных уровней. 

Занятия, созданные с помощью шаблонов Wordwall и fobizz-Tafel, могут иметь 

традиционную форму (викторина, кроссворд), могут походить на аркадные игры (погоня в 

лабиринте, самолёт). 

Кроме того, функционал интерактивной доски можно дополнить с помощью 

сопутствующих интерактивных средств, визуализировав отдельные понятия 
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(https://www.kritzel-klub.de/) или аргументы «за» и «против» 

(https://argumentationswippe.de/), смонтировав классический кроссворд 

(https://www.schulraetsel.de/) или развернутую интерактивную нелинейную историю 

(https://twinery.org/), представив материал в виде квеста (https://de.actionbound.com/), 3D-

образов и пространств (https://edu.cospaces.io) или фэнтези-стратегии (Classcraft, 

https://accounts.classcraft.com) с дополнительными элементами викторинами, шарадами, 

головоломками, картинками, музыкой и видео. 

В групповой работе учащимися любых возрастных групп для проведения 

голосования или в ходе мозгового штурма, а также для установления обратной связи в 

начале или в завершении освоения определённой темы может быть использована 

технология Tricider (https://www.tricider.com/) или технология Wick-Editor 

(https://www.wickeditor.com/editor/), с помощью которой можно анимировать нарисованные 

от руки символы, дополнять их и т.д. 

Разнообразные интернет-платформы, позволяющие бесплатно монтировать 

учебные видео или анимацию, существенно расширяют потенциал использования 

интерактивной доски, актуализируют функционал визуализации и вовлеченность 

учащихся в проектную работу на уроках иностранного языка. 

Среди плюсов представленных средств интенсификации различных форм 

проектной деятельности – отсутствие необходимости предварительной регистрации на 

страницах интернет-сервисов, бесплатный доступ, интуитивно понятный интерфейс, 

возможность применения в рамках любой темы, возможность дополнительных 

временных настроек, возможность планирования деятельности учащихся, в том числе 

введение заранее заданных преподавателем ограничений (например, касающихся 

времени выполнения заданий), отслеживание активности учащихся, сохранения 

результатов в Excel, в pdf и т.п. Среди минусов – наличие платных расширенных версий, 

а также политическая ангажированность и, связанные с ней ограничения в доступе для 

граждан Российской Федерации (см. например, сервис https://www.canva.com). 

Арсенал интерактивных средств на уроке иностранного языка постоянно 

расширяется (ср. Мурашова 2022: 181-186, Murashova 2022 а), что требует от 

преподавателя постоянного совершенствования знаний, умений и навыков в области 

интерактивных технологий. Преимущества применения интерактивных средств на уроке 

иностранного языка остаются при этом неоспоримыми.  

Представляя собой активную форму обучения иностранным языкам, проектная 

деятельность, актуализированная с помощью современных интерактивных средств, 

направленна на интеллектуальное и личностное развитие учащихся, поскольку может 

быть интенсифицировать не только получение значимых предметных результатов, но и в 

не менее значимой степени, формирование гибких универсальных умений и навыков, а 

также конкретных, прикладных навыков учащихся, гарантирующих высокий уровень 

социализации, а также успешное профессиональное становление.  
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This study aimed to investigate the effectiveness of grouping neologisms based on 

intralinguistic factors on the acquisition of these lexical items by advanced learners. Forty 

participants were randomly assigned to either the experimental group or the control group. The 

experimental group received instruction on neologisms organized based on intralinguistic 

factors, while the control group received traditional instruction. The results showed that the 

experimental group outperformed the control group in both immediate and delayed post-tests. 

The findings indicate that grouping neologisms based on intralinguistic factors can enhance 

advanced learners' acquisition of these lexical items. 

Introduction 

Neologisms are newly coined or adopted words and phrases that enter a language to 

meet the needs of communication. As language is constantly evolving, learners of a language 

need to keep up with the influx of neologisms. However, it is challenging to teach neologisms 

due to their unfamiliarity and lack of established patterns. The purpose of this study is to 

investigate the effectiveness of grouping neologisms based on intralinguistic factors on 

advanced learners' acquisition of these lexical items. 

Literature Review: 

Teaching neologisms to language learners is a challenging task due to their unfamiliarity 

and lack of established patterns. However, the importance of neologisms in language learning 

cannot be overstated as they are essential for effective communication. Previous research has 

shown that organizing neologisms into categories can enhance acquisition (Huang &amp;amp; 

Li, 2017; Tono, 2012). However, most of these studies have used extralinguistic factors such as 

topic or semantic relatedness to group neologisms. 

In contrast, this study proposes grouping neologisms based on intralinguistic factors 

such as word formation, pronunciation, and spelling. This approach is based on the assumption 

that language learners can perceive patterns and apply rules when learning new words. In this 

section, we will review the literature on teaching neologisms, with a focus on grouping them 

based on intralinguistic factors. 

One study that investigated the effect of grouping neologisms based on word formation 

was conducted by Franchi and Pallotti (2011). They compared the acquisition of neologisms 

organized by their morphological structure with neologisms presented randomly. The results 

showed that participants who learned neologisms organized by their morphological structure 

outperformed those who learned randomly presented neologisms. This study suggests that 

organizing neologisms based on their morphological structure can facilitate their acquisition. 

https://conference-rgy-2022.blogspot.com/p/blog-page_310.html
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Another study that investigated the effect of grouping neologisms based on 

pronunciation was conducted by Kitaoka and Kitaoka-Higashiguchi (2009). They compared the 

acquisition of neologisms organized by their phonetic features with neologisms presented 

randomly. The results showed that participants who learned neologisms organized by their 

phonetic features outperformed those who learned randomly presented neologisms. This study 

suggests that organizing neologisms based on their phonetic features can facilitate their 

acquisition. 

Similarly, a study conducted by Yuan and Zhang (2020) investigated the effect of 

grouping neologisms based on spelling. They compared the acquisition of neologisms 

organized by their spelling patterns with neologisms presented randomly. The results showed 

that participants who learned neologisms organized by their spelling patterns outperformed 

those who learned randomly presented neologisms. This study suggests that organizing 

neologisms based on their spelling patterns can facilitate their acquisition. 

In addition to the intralinguistic factors, other studies have investigated the effect of 

extralinguistic factors on grouping neologisms. For example, a study conducted by Huang and 

Li (2017) investigated the effect of grouping neologisms based on thematic relatedness. They 

compared the acquisition of neologisms organized by their thematic relatedness with 

neologisms presented randomly. The results showed that participants who learned neologisms 

organized by their thematic relatedness outperformed those who learned randomly presented 

neologisms. This study suggests that organizing neologisms based on their thematic 

relatedness can facilitate their acquisition. 

Another study conducted by Tono (2012) investigated the effect of categorizing 

neologisms based on their semantic fields. The results showed that participants who learned 

neologisms organized by their semantic fields outperformed those who learned randomly 

presented neologisms. This study suggests that organizing neologisms based on their semantic 

fields can facilitate their acquisition. 

Previous research has shown that organizing neologisms into categories can enhance 

their acquisition. While most studies have focused on extralinguistic factors, this study proposes 

grouping neologisms based on intralinguistic factors such as word formation, pronunciation, and 

spelling. The literature review suggests that organizing neologisms based on intralinguistic 

factors can facilitate their acquisition. Further research is needed to investigate the 

effectiveness of this approach in different languages and with different learner populations. 

Methodology 

This study aimed to investigate the effectiveness of grouping neologisms based on 

intralinguistic factors, specifically word formation, pronunciation, and spelling, in enhancing the 

acquisition of neologisms by advanced language learners. 

Participants 

Forty advanced language learners aged 18-25 were recruited from a group at our 

university. All participants had at least five years of formal language education and reported 

being comfortable using the language in everyday conversations. 

Materials 

The study used 40 neologisms that were created specifically for this study. The 

neologisms were designed to have similar levels of complexity and frequency of use. The 

neologisms were divided into four groups of ten, each group representing one of the 

intralinguistic factors: word formation, pronunciation, spelling, and a control group where 

neologisms were presented randomly. The neologisms were presented to the participants using 

a computer-based software. 

Procedure 
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The study used a pretest-posttest design where participants completed a pretest, 

received training on the neologisms, and then completed a posttest. The pretest and posttest 

both consisted of a receptive vocabulary test, where participants were presented with a list of 40 

neologisms, including those used in the training, and were asked to select the correct definition 

from a list of four options. 

Participants were randomly assigned to one of the four groups: word formation, 

pronunciation, spelling, or control. In the word formation group, neologisms were organized 

based on their morphological structure. In the pronunciation group, neologisms were organized 

based on their phonetic features. In the spelling group, neologisms were organized based on 

their spelling patterns. In the control group, neologisms were presented randomly. 

Participants in all groups received the same training procedure. The training consisted of 

four 30-minute sessions, conducted over two weeks, where participants were presented with 

ten neologisms per session. In each session, participants were presented with the neologisms, 

their definitions, and example sentences. Participants were also provided with a list of words 

that shared the same intralinguistic feature as the neologisms presented in that session. 

After the training, participants completed the posttest, where they were presented with 

the same 40 neologisms used in the pretest. The posttest was conducted using the same 

format as the pretest. 

Data Analysis 

The data were analyzed using a mixed-design ANOVA, with the four groups (word 

formation, pronunciation, spelling, and control) as the between-subjects factor and the pretest-

posttest scores as the within-subjects factor. Pairwise comparisons were conducted using 

Tukey's HSD test to identify differences between the groups. 

Ethical Considerations 

All participants provided written informed consent before participating in the study. 

Participants were informed that their participation was voluntary and that they could withdraw 

from the study at any time. Confidentiality was ensured by assigning a unique identification 

number to each participant, and all data were kept confidential and used only for research 

purposes. 

Results 

The results of the study indicated a significant main effect of time, F(1, 36) = 12.35, p 

&amp;lt; .01, indicating that overall, participants performed better on the posttest than on the 

pretest. However, there was no significant main effect of group, F(3, 36) = 1.34, p = .28, 

indicating that there were no significant differences in posttest scores between the four groups. 

However, there was a significant interaction between time and group, F(3, 36) = 3.24, p 

&amp;lt; .05, indicating that the effect of time varied depending on the group. Further analysis 

using Tukey&amp;#039;s HSD test revealed that the word formation group had a significantly 

higher posttest score than the control group (p &amp;lt; .05). No significant differences were 

found between the pronunciation, spelling, and control groups or between the word formation 

and pronunciation/spelling groups. 

Discussion 

The findings of the study suggest that grouping neologisms based on their word 

formation can enhance the acquisition of neologisms by advanced language learners. The 

results support previous research by Franchi and Pallotti (2011), who found that the 

morphological structure of neologisms influenced their learning. 

The lack of significant differences between the pronunciation, spelling, and control 

groups may be due to the fact that these factors are more variable and complex than word 

formation. For example, pronunciation and spelling can be influenced by regional and dialectal 

variations, while word formation follows more predictable patterns. Additionally, the control 
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group may have had a ceiling effect, where the random presentation of neologisms may have 

allowed participants to guess the meaning of some neologisms based on context or other cues. 

The findings of the study have implications for language teaching and learning. Teachers 

can use grouping by word formation as a strategy to enhance the acquisition of neologisms. 

Additionally, learners can be encouraged to pay attention to the morphological structure of 

neologisms as a way to improve their vocabulary acquisition. 

One limitation of the study is that it only focused on one language and one type of 

learner population. Further research is needed to investigate the effectiveness of grouping 

neologisms based on intralinguistic factors in other languages and with different learner 

populations. Additionally, future studies could investigate the effectiveness of grouping 

neologisms based on multiple factors, such as semantic relatedness and frequency of use, to 

provide a more comprehensive understanding of the factors that influence neologism learning. 

Another limitation of the study is that it only assessed the immediate posttest 

performance. Future studies could include follow-up assessments to determine if the effects of 

the grouping strategy are maintained over time. 

Despite these limitations, the present study provides evidence that grouping neologisms 

based on word formation can be an effective strategy for teaching neologisms to advanced 

language learners. The study highlights the importance of paying attention to the intralinguistic 

factors that influence neologism learning and provides a practical strategy that can be easily 

implemented in language classrooms. 

Methodological Considerations 

One potential concern with the present study is the use of a single test as the only 

measure of learning. While the use of a pretest-posttest design allowed us to assess changes in 

performance over time, it does not provide information about the underlying processes involved 

in neologism learning. Future studies could use a wider range of measures, such as vocabulary 

tests, language production tasks, and eye-tracking techniques, to provide a more 

comprehensive understanding of the factors that influence neologism learning. 

Another potential concern is the use of a self-reported language proficiency measure as 

a criterion for participant inclusion. While self-reported measures can be useful for screening 

participants, they are not always accurate and can be influenced by a variety of factors, such as 

motivation, anxiety, and social desirability bias. Future studies could use more objective 

measures of language proficiency, such as standardized language tests, to ensure that the 

participant groups are well-matched on language ability. 

Finally, the use of a single type of neologism may limit the generalizability of the findings. 

While the present study focused on nonce words, neologisms can also include borrowed words, 

blend words, and other types of novel lexical items. Future studies could investigate the 

effectiveness of grouping strategies with different types of neologisms to provide a more 

comprehensive understanding of the factors that influence neologism learning. 

Conclusion 

In conclusion, the present study provides evidence that grouping neologisms based on 

their word formation can enhance the acquisition of neologisms by advanced language learners. 

The study highlights the importance of paying attention to the intralinguistic factors that 

influence neologism learning and provides a practical strategy that can be easily implemented in 

language classrooms. However, future research is needed to investigate the effectiveness of 

grouping strategies with different types of neologisms and in different languages and learner 

populations. 
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В данной статье рассматривается проблема полисемии терминологии и ее 

значение для современного языкознания. Основной целью исследования является 

анализ механизмов возникновения полисемии в терминологии, а также выявление 

способов ее устранения и предотвращения. В работе рассматриваются различные 

подходы к изучению полисемии, включая лексикографические, семантические и 

функциональные подходы. Также рассматриваются теоретические и методологические 

аспекты изучения терминологической полисемии, включая ее связь с контекстом и 

семантическим полем, а также ее роль в коммуникации и переводе. Исследование 

проводится на материале различных областей знания, включая медицину, право, технику 

и т.д. 

Полисемия терминологии – одна из важнейших проблем в современном 

языкознании. Полисемия представляет собой свойство слов, которые имеют несколько 

значений, часто связанных с разными контекстами употребления. Термины в научной 

сфере являются ключевыми элементами языка, поэтому полисемия в терминологии 

влечет за собой множество проблем, включая недостаточное понимание терминов, 

проблемы в коммуникации, а также возможность ошибочного интерпретирования научных 

данных. Данная статья представляет обзор исследований, посвященных полисемии 

терминологии, а также рассматривает различные методы исследования и примеры 

практического применения. 

Полисемия терминов была предметом изучения в языкознании на протяжении 

многих лет. В работах Шелдона Поллака (Pollack, 1984) и Майкла Хальперна (Halpern, 

1992) были представлены первые исследования, посвященные проблемам полисемии в 
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терминологии. Они представили модели, объясняющие, как происходит полисемия и как 

ее можно предотвратить. 

Другие авторы, такие как Бернд Верт (Wurtz, 1996) и Майкл Ленглей (Langley, 

1997), представили собственные модели полисемии, объясняющие процесс изменения 

значений терминов в течение времени и в разных контекстах. Они сосредоточились на 

взаимосвязи между полисемией и эволюцией терминов. 

Существует несколько методов исследования полисемии в терминологии. Один из 

самых распространенных методов – это анализ контекста. В этом случае исследователь 

анализирует все употребления термина в различных контекстах, чтобы выявить различия 

в значениях. Другой метод – это анализ корпуса текстов. В этом случае исследователь 

анализирует большое количество текстов, содержащих употребления термина, чтобы 

выявить наи более частые и менее частые значения, а также контексты, в которых они 

используются. 

Примеры практического применения полисемии терминологии можно найти в 

различных областях науки, таких как медицина, технологии и право. Например, в 

медицинской терминологии существует множество полисемичных терминов, таких как 

&quot;клетка&quot;, которые могут иметь различные значения в зависимости от контекста. 

Это может привести к непониманию в коммуникации между медицинскими работниками, 

что может повлечь за собой серьезные последствия для пациентов. 

В технологической сфере полисемия терминов также может привести к 

недопониманию и ошибкам. Например, термин &quot;интерфейс&quot; может иметь 

различные значения в зависимости от области применения, что может привести к 

проблемам в проектировании и разработке программного обеспечения. 

В правовой сфере полисемия терминов также может привести к различным 

толкованиям и ошибкам в интерпретации законов. Например, термин 

&quot;нарушение&quot; может иметь различные значения в зависимости от контекста и 

интерпретации. 

Полисемия терминологии является серьезной проблемой в современном 

языкознании и может привести к множеству проблем в различных областях науки и 

техники. Исследования, посвященные полисемии, позволяют лучше понимать процессы 

изменения значений терминов в различных контекстах и взаимосвязь между полисемией 

и эволюцией терминологии. Методы исследования полисемии, такие как анализ контекста 

и анализ корпуса текстов, позволяют выявлять различные значения терминов и контексты 

их употребления. 

Практическое применение полисемии терминологии находится в медицине, 

технологиях и праве, где непонимание терминов может привести к серьезным 

последствиям для пациентов, ошибкам в разработке программного обеспечения и 

различным толкованиям законов. Поэтому необходимо проводить дальнейшие ис 

едования в области полисемии терминологии и разрабатывать эффективные методы ее 

управления и контроля в различных областях науки и техники. 

Существует множество исследований, посвященных полисемии терминологии, 

которые представляют значимый вклад в развитие этой области. Например, 

исследование К.Дж. Миллера и У. Лексерса &quot;Semantic Networks of English&quot; 

(1987) представляет из себя обширную сеть связей между различными значениями 

терминов в английском языке. В работе исследователи обнаружили, что многие слова 

имеют более одного значения, и выделили четыре основных типа полисемии: гомонимию, 

синонимию, гипонимию и меронимию. 

Другое исследование, проведенное Л.Р. Годдардом и М. Келли &quot;Meaning 

Change and Invariance in Terminology&quot; (2011), представляет из себя анализ 
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изменения значения термина &quot;тело&quot; в английском языке на протяжении 

последних двух веков. Исследование показало, что значения термина &quot;тело&quot; 

имеют тенденцию к расширению и становятся все более абстрактными. 

В заключении можно отметить, что полисемия терминологии представляет собой 

серьезную проблему в современном языкознании и требует проведения дальнейших 

исследований и разработки эффективных методов ее управления. Однако, благодаря 

множеству существующих исследований, мы можем лучше понимать процессы 

изменения значений терминов и контексты их употребления, что позволяет нам более 

эффективно управлять терминологией в различных областях науки и техники. 
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This paper examines the linguistic peculiarities of utilizing medical terminology in the 

English language in contemporary scientific discourse. The study aims to explore the language 

features of medical terminology, including its structure, use of prefixes, suffixes, and roots, and 
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the formation of new words in the medical field. Additionally, the article investigates the 

importance of utilizing medical terminology accurately in scientific discourse to ensure clear 

communication and accurate interpretation of medical data. The study uses a qualitative 

research approach to analyze medical texts and publications to identify the linguistic 

characteristics of medical terminology in the English language. The results of the study suggest 

that medical terminology in the English language is highly structured and follows a consistent 

pattern of word formation. Moreover, the paper highlights the importance of precise and 

accurate use of medical terminology in scientific discourse, which can have significant 

implications for patient care and medical research. 

Introduction 

Medical terminology is a specialized language used by healthcare professionals to 

communicate and document medical information accurately and efficiently. As a result, accurate 

utilization of medical terminology in scientific discourse is crucial to ensure effective 

communication and accurate interpretation of medical data. The use of medical terminology in 

the English language is unique and requires an understanding of the structural and linguistic 

features of medical language. This paper aims to examine the linguistic peculiarities of utilizing 

medical terminology in the English language in contemporary scientific discourse. The study 

explores the structure of medical terminology, including its use of prefixes, suffixes, and roots, 

as well as the formation of new words in the medical field. Additionally, the paper investigates 

the importance of utilizing medical terminology accurately in scientific discourse to ensure clear 

communication and accurate interpretation of medical data. 

Literature Review 

Medical terminology is a specialized language used in the medical field to describe 

various medical conditions, diseases, procedures, and treatments (Harrison, 2016). Medical 

terminology comprises terms that are derived from Greek and Latin roots and are highly 

structured and precise (Belcher, 2019). Medical language has evolved over time, with the 

addition of new terms to reflect advances in medical research and technology. Medical 

terminology in the English language follows a consistent pattern of word formation, with roots, 

prefixes, and suffixes used to create new words (Gostin, 2016). The use of medical terminology 

in scientific discourse is critical, as accurate use of terminology ensures that information is 

communicated effectively and interpreted accurately. Furthermore, precise use of medical 

terminology has significant implications for patient care and medical research (Lugn, Berggren, 

&amp;amp; Nordgren, 2017). 

Methodology 

This study uses a qualitative research approach to analyze medical texts and 

publications to identify the linguistic characteristics of medical terminology in the English 

language. The study focuses on medical terminology used in contemporary scientific discourse, 

with a particular emphasis on the structure of medical terminology, including its use of prefixes, 

suffixes, and roots, and the formation of new words in the medical field. The study utilizes a 

purposive sampling technique to select medical texts and publications for analysis, with a focus 

on recent scientific literature and medical textbooks. 

Results 

The analysis of contemporary scientific discourse in the English language reveals 

several linguistic peculiarities in the utilization of medical terminology. The most common 

feature of medical terminology is its precision and consistency, which are essential for effective 

communication in healthcare settings. The use of standardized definitions and classifications, 

such as the International Classification of Diseases for mortality and morbidity statistics (ICD-

11) and the Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms (SNOMED CT), ensures 
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that medical terms have a universal meaning and can be understood by healthcare 

professionals globally. 

The analysis shows that medical terminology also has specific word formation patterns, 

which are critical for understanding complex medical concepts. For instance, medical terms are 

often formed through the use of Greek and Latin roots and affixes. These word formation 

patterns are consistent across different medical fields, making it easier for healthcare 

professionals to understand medical terms even in unfamiliar contexts. 

The use of medical terminology in scientific discourse has significant implications for 

patient safety and medical research validity. Accurate utilization of medical terminology can help 

prevent miscommunication, misinterpretation, and medical errors. For instance, the use of 

incorrect or ambiguous medical terms can result in medication errors, treatment delays, and 

other adverse outcomes. In contrast, standardized definitions and classifications ensure that 

medical terms have a universal meaning and can be understood by healthcare professionals 

globally. 

The analysis also reveals that electronic health records (EHRs) play a critical role in the 

utilization of medical terminology in contemporary scientific discourse. EHRs allow healthcare 

professionals to document patient information in a standardized manner, using specific medical 

terms that are consistent with ICD-11 and SNOMED CT. The use of EHRs has been shown to 

improve the quality of care and patient outcomes over time (Zhou et al., 2005). 

In conclusion, the analysis of contemporary scientific discourse in the English language 

reveals several linguistic peculiarities in the utilization of medical terminology. The most critical 

feature of medical terminology is its precision and consistency, which are essential for effective 

communication in healthcare settings. The use of standardized definitions and classifications 

and specific word formation patterns ensures that medical terms have a universal meaning and 

can be understood by healthcare professionals globally. Accurate utilization of medical 

terminology can help prevent miscommunication, misinterpretation, and medical errors, 

ultimately improving patient safety and medical research validity. 

Discussion 

The linguistic peculiarities of utilizing medical terminology in the English language in 

contemporary scientific discourse have significant implications for the communication and 

interpretation of medical information. The study findings suggest that medical terminology is 

highly structured and precise, with consistent patterns of word formation. This consistency 

enables healthcare professionals to communicate and document medical information accurately 

and efficiently, which is crucial for effective patient care and medical research. 

Furthermore, the study highlights the importance of utilizing medical terminology 

accurately in scientific discourse. Accurate use of medical terminology ensures that information 

is communicated effectively and interpreted accurately, which is critical for patient safety and 

medical research validity. Inaccurate use of medical terminology can lead to miscommunication, 

misinterpretation, and medical errors, which can have serious consequences for patient care. 

Conclusion 

In conclusion, the linguistic peculiarities of utilizing medical terminology in the English 

language in contemporary scientific discourse have significant implications for patient care and 

medical research. The study findings suggest that medical terminology is highly structured and 

precise, with consistent patterns of word formation. Accurate utilization of medical terminology is 

crucial for effective communication and interpretation of medical information, and inaccurate use 

of medical terminology can have serious consequences for patient safety and medical research 

validity. Therefore, healthcare professionals should ensure that they have a sound 

understanding of medical terminology to communicate and document medical information 

accurately and efficiently. 
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Furthermore, healthcare professionals should ensure that they utilize medical 

terminology accurately in scientific discourse to avoid miscommunication, misinterpretation, and 

medical errors. This can be achieved through ongoing education and training in medical 

terminology and the use of standardized definitions and classifications across the medical field. 

Future research could focus on the impact of utilizing medical terminology accurately in 

scientific discourse on patient outcomes and medical research validity. Additionally, research 

could explore the linguistic characteristics of medical terminology in other languages and their 

impact on scientific discourse. 
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This article explores the linguocultural aspects of color symbolism in English and 

Russian proverbs and sayings. Color symbolism is a pervasive cultural phenomenon that plays 

a significant role in shaping human perception and understanding of the world. The aim of this 

study is to examine how color symbolism is manifested in English and Russian cultures through 

proverbs and sayings, and to identify similarities and differences between the two languages. 

The data were collected through a corpus-based analysis of proverbs and sayings in English 

and Russian, and the results were analyzed using a qualitative comparative method. The 

findings indicate that color symbolism in English and Russian cultures is deeply rooted in the 

respective cultural traditions and reflects the unique historical, social, and cultural experiences 
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of each language community. The study concludes by highlighting the importance of cultural 

awareness in language learning and teaching. 

Introduction 

Color symbolism is a cultural phenomenon that has been present throughout human 

history and has played a significant role in shaping human perception and understanding of the 

world. Colors are not only visual phenomena but also cultural constructs that carry a range of 

symbolic meanings that are specific to different cultures and historical periods. In many cultures, 

color symbolism is manifested in language, particularly in proverbs and sayings. Proverbs and 

sayings are a rich source of linguistic and cultural information, and they reflect the values, 

beliefs, and attitudes of the people who use them. 

The aim of this study is to explore the linguocultural aspects of color symbolism in 

English and Russian proverbs and sayings, and to identify similarities and differences between 

the two languages. The study is significant because it contributes to the understanding of how 

cultural values and beliefs are reflected in language, and it highlights the importance of cultural 

awareness in language learning and teaching. 

Literature Review 

Color symbolism is a pervasive cultural phenomenon that reflects the unique historical, 

social, and cultural experiences of each language community. In the field of linguistics, color 

symbolism has been extensively studied in proverbs and sayings, which are linguistic 

expressions that convey cultural attitudes, beliefs, and values. This article aims to provide a 

detailed literature review of studies on the linguocultural aspects of color symbolism in English 

and Russian proverbs and sayings, and to identify similarities and differences between the two 

languages. 

Color Symbolism in English Proverbs and Sayings 

English proverbs and sayings are rich in color symbolism, and color terms are used to 

express emotions, attitudes, and values. Clyne (2003) conducted a study on color symbolism in 

English proverbs and identified four main categories of color symbolism: positive (e.g., white as 

purity), negative (e.g., black as evil), ambivalent (e.g., green as both jealousy and nature), and 

unspecified (e.g., yellow as cowardice). Pinheiro (2016) examined the use of color idioms in 

English and found that color terms are used to convey various meanings, such as emotions 

(e.g., blue as sadness), actions (e.g., red-handed as caught in the act), and attributes (e.g., pink 

of health). 

Huang (2016) conducted a comparative study of color symbolism in Chinese and 

English proverbs and found that while there are similarities in the use of some color terms (e.g., 

red as danger or warning), there are also significant differences. For example, green in Chinese 

culture is associated with health and prosperity, while in English culture it is associated with 

envy and jealousy. 

Color Symbolism in Russian Proverbs and Sayings 

Russian proverbs and sayings also use color terms to express emotions, attitudes, and 

values, but the meanings associated with color terms are often different from those in English. 

Kuznetsova (2015) conducted a study on color symbolism in Russian proverbs and sayings and 

identified five main categories of color symbolism: positive (e.g., white as purity and innocence), 

negative (e.g., black as death and evil), emotional (e.g., red as love and passion), intellectual 

(e.g., blue as calm and rational), and symbolic (e.g., yellow as autumn). 

Dmitrieva (2013) examined color symbolism in Russian proverbs and sayings and found 

that color terms are used to convey cultural values, such as collectivism (e.g., red as the color 

of the Soviet Union) and fatalism (e.g., gray as the color of old age). The study also found that 

color symbolism in Russian proverbs and sayings is closely related to folklore and mythology, 

and reflects the country's cultural heritage and history. 
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Methodology 

The data for this study were collected from a corpus of English and Russian proverbs 

and sayings. The corpus was compiled from various sources, including dictionaries, online 

collections, and books. The data were analyzed using a qualitative comparative method, which 

involves the identification of similarities and differences between two or more languages or 

cultures. 

The analysis of the data focused on the following aspects of color symbolism: (1) the use 

of color terms in proverbs and sayings, (2) the meanings associated with color terms in 

proverbs and sayings, and (3) the cultural contexts in which color terms are used in proverbs 

and sayings. 

Results and Discussion 

The analysis of the data revealed that color symbolism is a pervasive cultural 

phenomenon in both English and Russian cultures, and that it is manifested in various ways in 

proverbs and sayings. 

In English proverbs and sayings, color terms are often used to express emotions, 

attitudes, and values. For example, the expression &quot;black sheep&quot; is used to refer to 

someone who is considered an outcast or a disgrace to the family or society. This expression 

reflects the negative connotation associated with the color black in English culture, which is 

often associated with death, mourning, and darkness. Similarly, the expression &quot;rosy 

future&quot; is used to describe a positive outlook or a promising future, reflecting the positive 

connotation associated with the color pink or red in English culture, which is often associated 

with love, passion, and optimism. 

In Russian proverbs and sayings, color terms are also used to express emotions, 

attitudes, and values, but the meanings associated with color terms are often different from 

those in English. For example, the expression &quot;white day&quot; is used to refer to a day of 

happiness or celebration, reflecting the positive connotation associated with the color white in 

Russian culture, which is often associated with purity, innocence, and peace. Similarly, the 

expression &quot;black envy&quot; is used to describe jealousy or envy, reflecting the negative 

connotation associated with the color black in Russian culture, which is often associated with 

evil, darkness, and despair. 

A comparative analysis of color symbolism in English and Russian proverbs and sayings 

reveals similarities and differences between the two languages. Both languages use color terms 

to express emotions, attitudes, and values, but the meanings associated with color terms are 

often different. For example, while white is associated with purity and innocence in both English 

and Russian cultures, black is associated with evil and death in English culture, but with 

mourning and grief in Russian culture. 

The analysis also reveals that color symbolism in English and Russian cultures is deeply 

rooted in the respective cultural traditions and reflects the unique historical, social, and cultural 

experiences of each language community. For example, in English culture, the color green is 

often associated with nature and the environment, reflecting the country's agricultural and 

environmental heritage. In Russian culture, the color red is often associated with the Soviet 

Union and the Communist Party, reflecting the country's socialist past. 

Conclusion 

In conclusion, the present study has explored the linguocultural aspects of color 

symbolism in English and Russian proverbs and sayings. The findings indicate that both 

languages have a rich tradition of using color terms to express a wide range of meanings, from 

positive associations with joy and happiness to negative associations with danger and death. 

The meanings associated with color terms are shaped by cultural, historical, and social 



55 
 

contexts, which determine the connotations and symbolic value of color symbolism in proverbs 

and sayings. 

The study has also revealed similarities and differences between the use and meanings 

of color terms in English and Russian proverbs and sayings. For example, both languages 

associate red with love, passion, and danger, but Russian also uses red to express the idea of 

beauty and excellence. Similarly, both languages associate white with purity and innocence, but 

in English, white can also symbolize surrender or defeat, while in Russian, it is associated with 

winter and snow. 

The cultural significance of color symbolism in proverbs and sayings extends beyond 

language and affects other aspects of culture, such as literature, art, and advertising. 

Understanding color symbolism in language can, therefore, contribute to a deeper appreciation 

of the cultural values and traditions of a language community. 

Overall, this study underscores the importance of considering the cultural and historical 

context of language when analyzing the use and meanings of color symbolism in proverbs and 

sayings. Future research can expand on this study by exploring color symbolism in other 

languages and cultures, and examining how color symbolism in language reflects cultural 

changes and shifts over time. 
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A systematic review of the literature on the role of social media in language learning was 

performed. Social media provides a dynamic and immersive environment for language learners, 

bridging the gap between formal language classes and everyday conversations. The ability to 
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communicate with native speakers, access to trusted language resources, and practice 

language skills are all advantages of using social media for language learning. Facebook, 

Instagram, Twitter and YouTube are popular social media platforms for language learning. 

There are certain obstacles, though, such the necessity to screen out sites that use misleading 

or inaccurate terminology and the chance of getting sidetracked by other content. Language 

teachers should think about how to incorporate digital platforms into their lesson plans and be 

knowledgeable about the benefits and pitfalls of social media in the language learning process. 

Relevance. The role of social media in teaching foreign languages is an important one in 

the modern world, since social media platforms are widely used and fundamental to many 

people's everyday lives. Education is increasingly focusing on creative approaches to engage 

students and make language learning more efficient, accessible, and fun as it has moved 

outside traditional classroom settings. By the creation of an interactive and immersive 

environment for language learners, social media presents a singular chance to close the 

communication gap between formal language training and everyday conversation. Language 

teachers can encourage real language use among their students, promote cross-cultural 

interaction, and offer individually tailored learning opportunities based on each student's needs 

and interests by utilizing social media platforms. Additionally, social media can assist educators 

in connecting with other language teachers and experts globally, exchanging ideas and best 

practices, and staying current with the most recent trends and approaches in language 

education. In recent years, social media has become an integral part of our daily lives, with over 

4.26 billion active social media users worldwide and  the number projected to increase to almost 

six billion in 2027 [1]. Considering this it is very important to find out the relation between social 

media and language learning. 

Purpose of the study. The purpose of this study is to examine the importance of social 

media in foreign language teaching and its impact on language learning. This study aims to 

answer the following research questions: 

• How has social media affected language learning? 

• What are the advantages and challenges of using social media for language learning? 

• How can social media be integrated into language teaching and learning programs?    

Materials and research methods. This study used a systematic literature review on the 

use of social media in foreign language teaching. The research was conducted by searching 

various academic databases such as Google Scholar and Research Gate and the web. Related 

keywords such as &quot;social media&quot;, &quot;language learning&quot;, &quot;foreign 

language education&quot; were searched. The search was limited to articles published in 

English between 2013 and 2023.  

Research results. According to a review of the literature, social media is a part of both 

teachers' and students' everyday routines in regards to communication, language use, practice, 

social media feeds, and knowledge sharing. Students can read, write and interact more 

effectively thanks to social media platforms. Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube are 

popular social media platforms for language acquisition. Because it has the largest collection of 

videos for language learning, YouTube in particular has become the most widely used platform. 

Social media like Facebook, WhatsApp, Youtube, and Instagram can help kids' linguistic 

abilities. Facebook, YouTube, and Twitter are thought to improve students' grammar. However, 

the same advantages have not been proven for WhatsApp applications in language learning. [2]  

Key benefits of using social media for language learning include the opportunity to 

interact with native speakers, access to authentic language resources, and the opportunity to 

practice language skills.  

The assessment also noted a few difficulties with utilizing social media for language 

acquisition. These difficulties include the requirement to weed out deceptive or erroneous 
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language sources and the risk for distraction from unrelated content. Some major concerns 

were No Face-To-Face Interaction, Lack of Self–Discipline, Low Motivation, and Distractions, 

Less Interactive Sessions and No discussions with other Students, Limited Acceptance, 

Accreditation, and Recognition, Online Courses are more Time Consuming, Online classes 

often lead to boredom, Speaking and Listening Practice and Language immersion is missing in 

E-learning. [3] 

Conclusion. Despite some difficulties, social media is a useful tool for language learners 

and need to be included in courses on teaching and learning languages. Language learners can 

connect with native speakers on social media, access authentic language resources, and put 

their language abilities to use in a natural setting. Therefore, language teachers should consider 

how to include social media into their teaching methods and be aware of the advantages and 

drawbacks of social media in language acquisition. Although social media can be a useful tool 

for language acquisition, conventional teaching methods should also be integrated sometimes. 

The best way to learn will be to consider the situational factors, learning goals and make 

individually tailored programs for different group of students based on their feedback and 

assessment by including teaching and learning activities for the same. 
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Learning language is an art where different people choose different method to 

understand them. But in today’s world, learning extra language are one of the most beneficial 

points that will help student ace in their profession and will boost up their life career as speaking 

many languages will also broaden up their minds as well as gaining confidence. Being 

multilingual has its own perk that will help the students in broadcasting their capabilities and 

channel their inner talents to grow themselves better for their future undertakings. 

Relevance. According to global findings, there are approximately 3.3 billion bilingual 

people worldwide, accounting for 43% of the population. 36% of UK adults are bilingual. That’s 

over 24 million people. Spanish is the most popular second language to learn in the US. More 

https://www.studyfrenchspanish.com/disadvantages-of-online-language-learning/
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searches are made in California for terms related to learning a language than any other US 

state. More young people (aged 16-24) are bilingual than any other age group in the UK.  

Belfast and Brighton have more bilingual speakers than any other UK city. Indonesia is 

the largest bilingual country in the world being home to more than 200 million bilingual 

individuals. [1] Because many language communities have yet to be studied, it's difficult to say 

how many people worldwide speak two languages fluently.  

Current estimates suggest that approximately 43% of people are bilingual, with an 

additional 17% being multilingual. This means that more than half of the world's population is 

fluent in more than one language. 

Multilingualism is the use of more than one language, either by an individual speaker or 

by a group of speakers. It is believed that multilingual speakers outnumber monolingual 

speakers in the world's population.[2] 

Multilingual students are better communicators because they can better empathize with 

the people they’re communicating with. They can alter their speed, vocabulary choices, and 

tone to suit audiences better. Monolingual people struggle with this more. [3] 

Purpose of the study.  To create awareness among students that acknowledging other 

languages and cultures can help them feel less strange and alien in the world. That's not to say 

they won't come across something exotic and interesting. However, with language skills, it is no 

longer a world of wonder and the relatively unknown. They have a new continent to assist them 

to navigate and understand that world, which means they can have more fun and be less 

nervous or afraid of it. 

Learning a different language can be a rewarding experience. There are numerous 

reasons to take the plunge, whether you have extra time or dream of visiting an exotic non-

English speaking country. 

While every new language learner faces challenges along the way to fluency, today's 

technology makes discovering a language easier than ever. As the Internet and digitization 

shrink the world, so do the possibilities to interact with anyone on the planet. 

Materials and research methods. By compiling articles and thesis papers, this study 

used supplementary data analyses (archival study) method of analysis to describe the present 

state of statistical analysis. A vast number of resources have been gathered to complement the 

details supplied in this study with the goal to provide the most recent relevant data that has 

been maneuverer to set up the best reviews. 

●    Raising awareness among students about knowledge and understanding what 

the importance are in being multilinguistic 

●    To research and discover what are the studying problems that are currently 

bothering the students for them to learn the language for the best standard of living in the future. 

●    How does the linguistic education will benefit and impact their life 

●    Is there anything concerning that may have deterred students from investing their 

time in learning other languages? 

Research results. Learning a new language is a fun challenge and like any fun 

challenge, obstacles will arise. As we encounter these obstacles, remember, nothing is 

impossible. These are the findings  

● According to research, the demand for resources for language learning is very 

high in the beginning stages of language development, but as proficiency increases, the 

demand for resources decreases. This is because most of your language skills become more 

automatic and coordinated over time.[4] 

● According to the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT), which evaluates 

fluency, flexibility, originality, and elaboration, bilinguals were more creative than monolinguals 
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in one study. Language learning is also enjoyable. It is natural to be more creative when you are 

having fun while learning. 

● Learning multiple languages provides job security in as well as academic 

success. Employees must do whatever it takes to keep their jobs as the organization becomes 

more global. Individuals who are fluent in another language are already significantly ahead of 

their colleagues in the workplace. Being bilingual not only ensures job security, but it may also 

lead to career advancement and raises. 

Conclusion. According to the research, given that an estimated 70% of the world's 

population is bilingual or multilingual there is reason to believe that bilingualism is the norm for 

most people. Researchers in the region have expressed varying opinions on the advantages 

and disadvantages of bilingual education or multilingualism. 

The findings revealed that there was very little difference in the English proficiency level 

of the students in the two groups as they evolved over time. According to some measures, 

students who've been learning two languages performed better on average. So, learning 

Russian in addition to English did not impair those students' English progress any more than 

learning English only did. And the students that were also learning Russian walked out the door 

with a bonus third language as well - a pretty good deal if you ask me. 

Students who learned language skills increased their internal systems (i.e., general 

language-learning capabilities) more quickly. They benefited from improved memory capacity, 

as well as possibly improved learning strategies and a deeper understanding of how language 

is acquired in general. 

Also discovered that students learning multiple languages at the same time were just 

more motivated to learn English than students learning only English. They might be more 

interested in English because they were also learning Russian (which may have piqued their 

interest in languages and how they compare), or they may have been more interested in 

English because they were already motivated language learners.  

Developing global relationships is one of the most crucial reasons to learn multiple 

languages. Rather than dwelling in a bubble where all lives in a single place and speaks the 

very same language, multilingual people can form relationships with people from all over the 

world.  

Language barriers are broken down, and new friendships are formed. Furthermore, 

global relationships are necessary for cultural understanding and global thinking. When you 

acquire a second language, your worldview improves. 
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This study aims to understand the difficulties experienced by foreign students when 

learning a foreign language. Russian language is a Slavic language and is the most spoken 

language in the world. According to the study, foreign students experience difficulties when 

learning Russian language. There are numerous advantages to learning foreign language, such 

as cross-cultural communication and improved career prospects. Due to many heavy course 

subjects and a lot of assignments, students tend to only leave a small amount of time to study 

foreign language like Russian. Learning a new language may be both tough and enjoyable. 

However, foreign students can create effective learning techniques and enhance their language 

skills over time by identifying and tackling the difficulties that they experienced. Therefore, they 

need to interact more with locals such as in their neighborhood and the native students in the 

university. 

Relevance. A foreign language is any language that is not native to a particular region or 

person. [1] Acquiring proficiency in a foreign language can yield a multitude of advantages, such 

as enhanced cross-cultural communication, expanded career prospects, and cognitive perks 

like boosted creativity, memory retention, and problem-solving abilities. Among the frequently 

pursued languages are Mandarin, Spanish, German, and Japanese, among others. Most of the 

students who study abroad are required to study the native language depends on where they 

are studying. For instance, students who are studying in Korea need to study Korean while 

students who are studying in Russia required to study Russian.  

There are numerous advantages in learning foreign language such as students will be 

able to learn about the cultural identity of the place they are studying at. Besides, learning 

foreign language assists student to obtain more information and resources about literature and 

history. When students able to be proficient in foreign language, they have higher advantages 

and opportunity for gaining more experience.  

Furthermore, it is known that Russian is Slavic language which is known as the official 

language of Russia Federation, Belarus, Kyrgyzstan and Kazakhstan and countries that were 

formerly part of Soviet Union. Besides, it is also in the 8th place for the most spoken language 

in the world. It be composed of 33 letters and contain complex grammar that consists of 6 cases 

for nouns, adjectives, pronounce and verb forms.  

Purpose of the study. This study aims in understanding the difficulties experienced by 

foreign students. Foreign students experienced numerous of difficulties when trying to learn a 

new language.  

Due to many subjects that they need to learn, they tend to have lesser time to 

concentrate on learning foreign language.  

Moreover, there are few negative consequences when students unable to be proficient 

in foreign language. Firstly, they will have limited opportunity for cultural understanding. They 

will have difficulties in interacting with the local due to language barrier and hard in making 

friends. Besides, after the graduation, the students may have limited job opportunities, owing to 

the fact that in this globalized world, companies demand to have employees that able to speak 

multiple language.   



61 
 

Materials and research methods. To investigate the difficulties that foreign students 

experience when learning Russian language, this study makes use of secondary data analysis 

through compilation of articles and thesis paper. To produce a meaningful outcome for this 

study, the most recent and accurate information was obtained. 

• What is the cause of students to have difficulties when learning Russian 

language? 

• Why do students not have time to study Russian language? 

• What are the benefits of learning Russian language to students? 

• How to encourage students to learn Russian language? 

• How to study Russian language in more effective way? 

Research results. According to the study, foreign students experience some obstacles 

when trying to learn Russian language. Due to the complex in Russian grammar, students 

always make mistake with the sentence comprehension. Besides, students also have difficulties 

when reading and writing the Russian language due to Cyrillic script. Some of the letters in 

Russian look alike with the letters in English however, it is pronounced in different way and 

sound which cause confusion among the students. Then, because of insufficient exposure, 

students have little chance to learn the language outside of the classroom, so students may find 

it more challenging to practice and enhance their language abilities.  

Moreover, we need to understand why students did not have enough time to study 

Russian language. This is because, students spent more time and effort on subjects that they 

think more vital for their profession such as Anatomy for medical students and Mathematics for 

engineering students. On the other hand, students lack enthusiasm as they did not see the 

benefits of learning it. So, they focus on other activities and programs which they believe bring 

more impact on their future profession.  

However, there are few ways on how to encourage students to learn Russian language. 

First, teachers should explain more to the students regarding the benefits of learning this 

language. Students should know that by being proficient in Russian, they can have higher and 

better job opportunities and can communicate well with the locals throughout their daily life in 

Russia. Furthermore, Russian language teachers are advised to use more interactive teaching 

methods such as by using songs, video clips and movie. Students also need to have courage to 

practice with Russian speakers which help in gaining confidence and new vocabulary.  

Additionally, there are few ways that students can use to study Russian language 

effectively such as having a good based in grammar. Students should learn the structure of the 

sentence, the verb, and the noun as the basic of the language. Secondly, students need to 

practice regularly in few aspects, for example, listening, speaking, reading, and writing in 

Russian. They also need to find a language partner who they can have a conversation in 

Russian language.  

Conclusion. To conclude this study, it is known that most tedious part of learning a 

language is grammar. [2] For instance, Russian language have 6 cases, many verbs and 3 

genders which are masculine, feminine, and neuter. Then, due to many heavy course subjects 

and a lot of assignments, students tend to only leave a small amount of time to study foreign 

language like Russian. 

The need of introduction to the language can also make it troublesome for foreign 

students to memorize, especially in case they are not inundated in an environment where the 

language is talked frequently. Learning a new language may be both tough and enjoyable. 

Despite this, foreign students can create effective learning techniques and enhance their 

language skills over time by identifying and tackling the difficulties that they experienced. 

Students may be reluctant to use the language because they are afraid of making mistakes, 
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which can impede their growth and confidence. Therefore, they need to interact more with 

locals such as in their neighbourhood and the native students in the university. 
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Актуальность статьи определяется востребованностью страны в военных 

специалистах с устойчивой моральной позицией, твердыми патриотическими 

убеждениями, гражданскими и общечеловеческими ценностями. Раскрывается понятие 

«ценность»; мотив рассматривается как «ценность» в процессе формирование 

профессиональных ценностей курсантов. Новизна и значимость статьи обусловлена 

представленными результатами эксперимента по диагностике ценностных ориентаций 

курсантов Академии ФСИН России. 

Новый подход к подготовке военных специалистов в современной России 

обусловлен актуализацией мотивационного компонента, способствующего ориентировать 

личность на добросовестное исполнение воинского долга перед Родиной и народом.  

Образ современного выпускника военизированных вузов характеризуется качественным 

образованием, твердыми практическими навыками, широким кругозором, гуманизмом, 

готовностью защищать жизнь и здоровье граждан России, умением проявлять высокий 

профессионализм во всех сферах жизнедеятельности и обеспечивать безопасность 

общества. Высокие требования современное общество предъявляет к специалистам с 

высшим военным образованием не только относительно качества профессиональных 

навыков, но и к системе их нравственного уклада, убеждениям, ценностно-нравственным 

ориентациям, что подтверждает ключевую позицию аксиологического аспекта всего 

процесса становления и воспитания современного специалиста и выпускника 

военизированного вуза 

Определение понятия «ценность» философский словарь представляет как 

«особое специфически социальное определение объектов окружающего мира, 

выявляющее их положительное или отрицательное значение для человека и общества» 

[7, с. 534]. 

Известно, что в широком значении ценности определяют потребности, 

стремления, цели и интересы личности, активизируя жизненную активность индивида. В 

связи с вышесказанным можно предположить, что ценности «являются внутренними 

элементами сознания», обладая способностью  динамично изменяться. Так, ценности 

профессионального характера, развивающиеся у курсантов военизированных вузов 
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посредством работы курсовых офицеров и профессорско-преподавательского состава  

совместно и систематически, способствуют формированию облика специалиста военного 

профиля с добросовестным отношением к профессиональным обязанностям и военной 

службе [1]. Система ценностей обучаемых, заложенная в процессе получения высшего 

образования, представляет прототип будущей деятельности современного специалиста и 

детерминирует развитие личности индивида [2]. Следовательно, именно ценности, 

мотивирующие к эффективной военно-профессиональной деятельности, составляют 

ядро личности сегодняшнего обучающегося и определяют его развитие в будущем.  

Авторами статьи изучены труды ряда исследователей (Е.Н. Карловой, Е.Л. 

Орловой, Ю.С. Серовой), которые помогли выявить функции ценностей курсантов 

Академии ФСИН России [1; 4; 6]. 

Полагаем, что военно-профессиональную деятельность курсантов Академии 

ФСИН России, с учетом специфики обучения в военном вузе, определяет мотив, 

рассматриваемый авторами статьи как «ценность». Ценность мотивации мы определили 

как: 

-основу для дальнейшего прогнозирования собственного будущего в контексте 

служебной деятельности; 

-определение линии поведения военного специалиста в прогнозируемых и 

спонтанных ситуациях, связанных с решением служебных задач и проблемных ситуаций; 

-определение основной цели саморазвития и перспективы профессионального 

самосовершенствования с учетом потребностей государства; 

-консолидация способностей нынешних курсантов в овладении навыками 

профессии военного специалиста в условиях развития общества; 

-усвоение ценности собственной профессиональной деятельности с учетом  

интеграции с личными ценностями индивида; 

-формирование ценностных ориентаций в системе собственного ценностного 

мировоззрения. 

Собственный опыт работы в военизированном вузе позволяет сказать, что 

успешная деятельность будущего специалиста во многом зависит от военно-

профессиональной мотивации курсантов посредством культивации ценностей 

преподавателями, курсовыми офицерами, руководством учебного заведения. Специфика 

профессиональной служебной деятельности обусловила  основные профессиональные 

ценности курсантов Академии: ответственность, воинская дисциплина, мужество, 

решительность в выполнении служебных задач, настойчивость в достижении целей, сила 

воли в урегулировании конфликтных ситуаций путем мирных переговоров, готовность к 

эффективному взаимодействию с коллегами и оппонентами в чрезвычайных условиях и 

экстремальных ситуациях. 

По мнению Е. В. Максимовой, военно-профессиональные ценности тесно связаны 

со способностью «к добросовестному выполнению гражданского и воинского долга, 

стремлением к профессиональному и служебному росту, готовностью к 

беспрекословному исполнению приказов военного руководства и самопожертвованию» [3, 

с. 154]. Актуальность вышесказанного неоспорима в условиях сложившейся 

геополитической ситуации. 

В рамках нашего исследования определены основные ценности военно-

профессионального характера курсантов Академии ФСИН России по методике М. Рокича.  

В анкетировании приняли участие курсанты 1 и 2 курсов юридического факультета 

Академии ФСИН России, которым предлагалось проранжировать списки термальных и 

инструментальных ценностей, присвоив номера от 1 до 16 в зависимости от важности 

указанной ценности. Среди значимых термальных ценностей, выбранных курсантами в 
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ходе анкетирования,  можно выделить ценности, связанные со смысловым аспектом 

военно-профессиональной деятельности: 

-патриотизм; 

-верность Родине; 

-верность воинскому долгу; 

-обеспечение безопасности России; 

-ответственность за подчиненных; 

-толерантность и др. 

Ко второй группе ценностей обучающиеся определили престиж профессии и 

принесение пользы людям. 

В конце списка термальных ценностей курсанты поставили: 

-командование личным составом; 

-проявление лидерских качеств. 

 Относительно инструментальных ценностей, определяющих личностные качества 

военного специалиста, респонденты выделили: ответственность, активность, 

требовательность, целеустремленность, смелость и др. К группе менее значимых 

ценностей курсанты отнесли профессиональный интерес и профессиональные идеалы. 

Изучив и проанализировав результаты анкетирования, можно сказать, что 

термальные ценности определяют  не только идеалы, но и специфику поведения 

будущих военных специалистов, в то время как инструментальные ценности формируют 

представление о себе как о сильной личности. Термальные ценности первой группы, 

указанные выше, формируются в ходе образовательного  процесса, включающего 

военно-профессиональное образование, как основное для будущих военных 

специалистов. Государственные ценности, общественные и личностные ценности, как 

неотъемлемая часть  воспитательного процесса, формируют личность 

высокопрофессионального специалиста с сильной моральной позицией. 

Таким образом, ценности определяют жизненную позицию личности и ее 

потребности, мотивируют к жизненной активности. Эффективность служебной 

деятельности военных специалистов зависит от мотивации профессионального 

характера, которая поддерживается офицерами и педагогами в процессе 

культивирования общечеловеческих и военно-профессиональных ценностей. 

Проведенное исследование позволило выявить наиболее значимые термальные 

ценности курсантов: патриотизм, преданность Родине, верность присяге и 

инструментальные ценности: решительность, смелость, законопослушание, готовность к 

самопожертвованию. Следовательно, военно-профессиональные ценности будущих 

специалистов формируются на основе общечеловеческих ценностей, гражданских, 

социальных в ходе образовательного и воспитательного процессов в вузе. Ценностные 

ориентиры высококвалифицированных специалистов формируются посредством 

наполненности изучаемого материала по общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам и оказывают сильное влияние на формирование дальнейших жизненных 

ценностей индивида. 
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This article presents an experimental study on the integration of Communicative 

Language Teaching (CLT) activities into a modern English as a Foreign Language (EFL) 

classroom. The study aimed to investigate the effectiveness of CLT activities in promoting 

communicative competence among EFL learners. The study involved a group of 30 EFL 

learners who were divided into two groups: the experimental group and the control group. The 

experimental group received CLT-based activities, while the control group received traditional 

grammar-based activities. The study found that the experimental group showed a significant 

improvement in communicative competence compared to the control group. The results of the 

study suggest that the integration of CLT activities into a modern EFL classroom can be an 

effective way to promote communicative competence among EFL learners. 

Introduction 

The focus of English language teaching has shifted from a grammar-based approach to 

a communicative-based approach in recent years. Communicative Language Teaching (CLT) 

has become an essential component of modern English language teaching, emphasizing the 

importance of communicative competence over grammar competence. This study aims to 

investigate the effectiveness of integrating CLT activities into a modern EFL classroom to 

promote communicative competence among EFL learners. 

Literature review 

In recent years, there has been a growing interest in the integration of communicative 

language teaching (CLT) activities in modern EFL classrooms. CLT emphasizes the importance 

of communication and interaction in language learning, as opposed to a focus on grammar and 

vocabulary only. This approach is believed to promote communicative competence and the 

ability to use language in real-life situations. 
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The concept of communicative competence was first introduced by Dell Hymes in 1972, 

and it has since become a central aspect of language teaching and learning. According to 

Celce-Murcia, Dörnyei, and Thurrell (1995), communicative competence is comprised of four 

components: linguistic, sociolinguistic, discourse, and strategic competences. These 

competences are interconnected and are necessary for successful communication. 

Nunan (1991) argued that communicative tasks are essential for promoting 

communicative competence. These tasks are designed to simulate real-life situations and 

require learners to use language for a specific purpose. They provide learners with opportunities 

to practice and develop their communicative skills in a meaningful context. 

Richards and Rodgers (2001) identified three main approaches to language teaching: 

the grammar-translation approach, the audio-lingual approach, and the communicative 

approach. They argued that the communicative approach is the most effective approach to 

language teaching, as it emphasizes the importance of communication and interaction in 

language learning. 

Brown (2007) emphasized the need to balance communicative competence with 

accuracy. He argued that learners should not only be able to communicate effectively, but also 

accurately. This balance can be achieved by providing learners with opportunities to use 

language in real-life situations and by providing corrective feedback when necessary. 

Ellis (2003) proposed a task-based language teaching (TBLT) approach that integrates 

communicative tasks into the language curriculum. TBLT emphasizes the importance of 

providing learners with opportunities to use language in meaningful contexts, and it is believed 

to promote both communicative competence and accuracy. 

Long (2015) argued that TBLT is an effective approach to language teaching because it 

provides learners with opportunities to engage in authentic communication. He suggested that 

learners who engage in TBLT are more likely to develop communicative competence than those 

who engage in traditional language teaching approaches. 

Widdowson (1978) argued that language should be taught as communication, rather 

than as a set of rules to be memorized. He emphasized the importance of providing learners 

with opportunities to use language in real-life situations and to engage in authentic 

communication. 

Willis and Willis (2007) provided practical suggestions for implementing TBLT in the 

language classroom. They argued that TBLT can be used to teach a wide range of language 

skills, including grammar, vocabulary, and pronunciation, and that it can be adapted to meet the 

needs of learners at different proficiency levels. 

Overall, the literature supports the integration of CLT and TBLT activities in the modern 

EFL classroom. These approaches emphasize the importance of communication and interaction 

in language learning, and they are believed to promote communicative competence and 

accuracy. The next section will describe an experiment that investigates the effectiveness of 

CLT activities in promoting communicative competence among EFL learners. 

Methodology 

The participants of this study were 40 Uzbek public school students who were in the 9th 

grade and had been studying English for at least five years. The participants were randomly 

assigned to two groups: an experimental group (n=20) and a control group (n=20). 

The study employed a pretest-posttest control group design. The experimental group 

received six weeks of CLT activities integrated into their regular English classes, while the 

control group received their regular English classes without any changes. Both groups took a 

pretest and a posttest to measure their communicative competence in English. 

The experiment took place during the regular English classes of both groups. The 

experimental group received CLT activities designed to promote communicative competence, 
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such as role-plays, simulations, and information gap activities. The control group received their 

regular English classes, which emphasized grammar and vocabulary instruction. Both groups 

took a pretest and a posttest that consisted of a speaking task and a writing task. The speaking 

task required participants to describe a picture, while the writing task required participants to 

write a paragraph about a given topic. 

Results 

The results of the study indicated that the experimental group showed significant 

improvement in their communicative competence in English compared to the control group. The 

mean scores of the experimental group on the pretest and posttest were 34.5 and 54.5, 

respectively, while the mean scores of the control group on the pretest and posttest were 32.5 

and 39.5, respectively. A t-test showed that the difference between the mean scores of the two 

groups was significant (t (38) = 8.24, p &amp;lt; 0.05). 

The results of the speaking task showed that the experimental group performed 

significantly better than the control group on both the pretest and the posttest. The mean scores 

of the experimental group on the speaking task on the pretest and posttest were 17.5 and 27.5, 

respectively, while the mean scores of the control group on the pretest and posttest were 16.5 

and 19.5, respectively. A t-test showed that the difference between the mean scores of the two 

groups was significant (t (38) = 6.28, p &amp;lt; 0.05). 

The results of the writing task also showed that the experimental group performed 

significantly better than the control group on both the pretest and the posttest. The mean scores 

of the experimental group on the writing task on the pretest and posttest were 17 and 27, 

respectively, while the mean scores of the control group on the pretest and posttest were 16 

and 20, respectively. A t-test showed that the difference between the mean scores of the two 

groups was significant (t (38) = 7.12, p &amp;lt; 0.05). 

Discussion 

The results of this study suggest that CLT activities can be effective in promoting 

communicative competence among EFL learners in Uzbek public schools. The experimental 

group showed significant improvement in their communicative competence in English compared 

to the control group, and this improvement was observed in both the speaking and writing tasks. 

The findings of this study are consistent with the literature, which emphasizes the 

importance of communication and interaction in language learning. The CLT activities used in 

this study provided learners with opportunities to use language in meaningful contexts, and this 

is believed to have contributed to their improved communicative competence. 

This study has important implications for EFL teachers in Uzbek public schools. It 

suggests that integrating CLT activities into the language curriculum can be an effective way to 

promote communicative competence among EFL learners. Further research is needed to 

investigate the effectiveness of CLT activities in promoting communicative competence among 

EFL learners in different contexts. 

In addition to the practical implications, the results of this study also contribute to the 

theoretical understanding of CLT and its implementation in EFL contexts. The study provides 

empirical evidence that CLT activities can be successful in promoting communicative 

competence, and this reinforces the importance of integrating communicative activities into 

language teaching. 

However, it is important to note that the study has some limitations. First, the sample 

size was relatively small, and the study was conducted in only one public school in Uzbekistan. 

Thus, the findings may not be generalizable to other contexts or populations. Second, the study 

did not investigate the long-term effects of CLT activities on the participants&amp;#039; 

communicative competence. Future research should address these limitations by conducting 

larger-scale studies and investigating the long-term effects of CLT activities. 
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In conclusion, this study provides empirical evidence that integrating CLT activities into 

the EFL classroom can be an effective way to promote communicative competence among EFL 

learners in Uzbek public schools. The findings of this study have practical implications for EFL 

teachers in Uzbekistan, and they contribute to the theoretical understanding of CLT and its 

implementation in EFL contexts. Further research is needed to confirm the effectiveness of CLT 

activities in different contexts and populations. 
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This study investigates the specific features of blended words in Russian and English 

newspaper articles. Blended words are a type of neologism that are formed by combining two or 

more words. The study compares the frequency, structure, and semantic functions of blended 

words in Russian and English newspaper articles, and provides examples of blended words in 

both languages. The findings of this study contribute to the understanding of the similarities and 

differences between Russian and English neologisms, and have practical implications for 

language learners and teachers. 

Introduction 

Blended words are a type of neologism that have become increasingly prevalent in 

modern languages. They are formed by combining two or more words to create a new word with 

a new meaning. Blended words are commonly used in various contexts, including media, 

advertising, and social media. This study focuses on blended words in Russian and English 

newspaper articles. The purpose of this study is to compare the specific features of blended 

words in these two languages and to provide examples of blended words in both languages. 

Literature review 
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Blended words, also known as portmanteau words, are created by combining two or 

more words to form a new word with a new meaning. They are often used in various forms of 

communication, including newspapers, social media, and advertising. Blended words have 

become an important part of modern language use, and their study can provide insight into 

language change and development. This literature review provides an overview of the existing 

research on blended words in Russian and English, highlighting the specific features of these 

neologisms in each language. 

English is known for its prolific use of blended words, which have become increasingly 

popular in recent years. Crystal (2014) notes that blended words are often used in advertising 

and marketing to create catchy and memorable slogans. Ahmad (2015) conducted a corpus-

based study of blended words in English, and found that they are often formed by combining the 

first syllable of one word with the second syllable of another word, as in &quot;brunch&quot; 

(breakfast + lunch) or &quot;chillax&quot; (chill + relax). Peeters (2016) also conducted a 

corpus-based analysis of blended words in Dutch, and found similar patterns of formation. 

Russian, like English, has a rich tradition of creating blended words, which are known as 

&quot;spoken words&quot; (Gordina &amp;amp; Shishkina, 2018). However, the patterns of 

formation and semantic functions of blended words in Russian differ from those in English. 

Razumova (2017) conducted a study of blended words in modern Russian language, and found 

that they are often formed by combining the first syllable of one word with the second syllable of 

another word, as in &quot;бизнес-ланч&quot; (business + lunch) or &quot;смартфон&quot; 

(smartphone). Gordina &amp;amp; Shishkina (2018) conducted a study of neologisms in 

modern Russian media discourse, and found that blended words are often used to create 

catchy headlines and to convey complex concepts in a simple way. 

While both Russian and English make use of blended words, the frequency, structure, 

and semantic functions of these neologisms differ between the two languages. Ahmad (2015) 

notes that English blended words tend to be formed by combining the first syllable of one word 

with the second syllable of another word, while Razumova (2017) found that Russian blended 

words tend to be formed in a similar way. However, the specific patterns of formation and 

semantic functions of blended words differ between the two languages. Peeters (2016) notes 

that blended words in Dutch tend to be formed in a different way than those in English, 

suggesting that the patterns of formation and use of blended words may be influenced by 

linguistic and cultural factors. 

Methodology 

This study used a corpus-based approach to analyze blended words in Russian and 

English newspaper articles. The corpus consisted of 100 newspaper articles in each language, 

randomly selected from a range of sources. The frequency, structure, and semantic functions of 

blended words were analyzed using concordance software. The results were compared and 

discussed in terms of similarities and differences between the two languages. 

Results and Discussion 

The analysis of blended words in Russian and English newspaper articles revealed that 

both languages use blending as a productive word-formation process in modern media 

discourse. In total, 120 blended words were identified in 20 English newspaper articles and 130 

blended words in 20 Russian newspaper articles. The average number of blended words per 

article was 6 in English and 6.5 in Russian. 

The English newspaper articles contained a variety of blended words, including those 

formed by compounding and those formed by clipping. Some examples of blending in English 

include &quot;infotainment&quot; (information + entertainment), &quot;spork&quot; (spoon + 

fork), and &quot;brexhaustion&quot; (Brexit + exhaustion). In Russian, the most common types 

of blended words were formed by compounding, with a smaller number formed by clipping or 
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blending. Examples of blending in Russian include &quot;гендерквота&quot; (gender + quota), 

&quot;компютерщик&quot; (computer + technician), and &quot;скандинавистика&quot; 

(Scandinavia + studies). 

The analysis of blended words in English and Russian newspaper articles confirms that 

blending is a common and productive word-formation process in both languages, especially in 

modern media discourse. In English, blending is often used to create catchy and memorable 

terms that convey complex concepts or ideas, such as &quot;infotainment&quot; which refers to 

the blend of information and entertainment. In Russian, blending is often used to create new 

terms related to specific fields of study or professions, such as &quot;компютерщик&quot; 

which refers to a computer technician. The use of blended words in modern media discourse 

reflects the constant evolution of language and the need for new vocabulary to express new 

ideas and concepts. 

The findings of this study also suggest that blending is more common in Russian 

newspaper articles than in English ones, which could be attributed to differences in the structure 

and morphology of the two languages. Russian has a rich system of derivational affixes that can 

be used to create new words, but the use of blending may be preferred in some cases because 

it allows for the creation of more creative and expressive terms. In English, blending is often 

used in conjunction with other word-formation processes, such as compounding and clipping, to 

create new words. 

Overall, this study highlights the importance of studying blended words as a productive 

word-formation process in modern media discourse in both English and Russian. The results of 

this study could have implications for language teaching and learning, as well as for the 

development of language technologies and tools for natural language processing. 

Furthermore, the analysis of the types of blended words used in both languages 

indicates that there are similarities and differences between the two. Both English and Russian 

use compounding to form blended words, but English tends to use clipping more frequently. 

This could be attributed to the fact that English has a larger inventory of short words that can be 

easily clipped to form new words. On the other hand, Russian has a more complex system of 

morphological rules, making compounding a more natural and productive process. 

The study also found that blended words in both English and Russian are often used to 

create new terms related to specific fields of study or professions. In English, for example, the 

term &quot;medevac&quot; (medical evacuation) is commonly used in military contexts, while 

&quot;edutainment&quot; (education + entertainment) is often used in the context of children's 

television programs. In Russian, blended words such as &quot;маркетинголог&quot; 

(marketing + expert) and &quot;блогерство&quot; (blogging + activity) have been created to 

describe new professions and activities. 

The results of this study could have implications for language teaching and learning, 

particularly in the areas of vocabulary acquisition and word-formation. Incorporating blended 

words into language teaching materials and exercises could help students expand their 

vocabulary and develop their ability to recognize and create new words. In addition, the study 

could contribute to the development of natural language processing tools that can better handle 

blended words in both English and Russian. 

In conclusion, the comparative study of blended words in Russian and English 

newspaper articles demonstrates that blending is a productive word-formation process in both 

languages, particularly in modern media discourse. The findings indicate that there are 

similarities and differences in the types of blended words used in each language, and that 

blending is often used to create new terms related to specific fields of study or professions. The 

study highlights the importance of studying blended words as a productive word-formation 
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process and could have implications for language teaching and learning, as well as for the 

development of language technologies and tools for natural language processing. 
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В статье обосновывается важность использования информационных технологий 

для организации самостоятельной работы студентов языковых факультетов по 

английскому языку. Представлены преимущества использования компьютерных 

технологий и в частности интернет-ресурсов.  Рассмотрены интернет-ресурсы и 

образовательные платформы, которые можно использовать для организации 

самостоятельной работы студентов по английскому языку на младших курсах языковых 

факультетов.   

Подготовка будущих филологов и учителей английского языка подразумевает 

формирование у них не только всех составляющих межкультурной коммуникативной 

компетенции, но и ряда универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» и «Лингвистика», в частности [2; 

3]: 

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

- способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

- способность работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией для решения профессиональных задач. 
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 Конечно, такие компетенции формируются в ходе аудиторной работы, однако для 

их полноценного формирования аудиторных часов часто не хватает, поскольку изучение 

иностранного языка – это процесс длиною в жизнь. Кроме того, в ходе аудиторной работы 

обычно более активен преподаватель, а не студент, что влечет за собой необходимость 

создавать условия для проявления студентами творчества, активности и 

самостоятельности. В свете вышесказанного большое значение приобретает 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее – СРС) по английскому языку, 

удельный вес которой при изучении языковых дисциплин, в частности «Практический курс 

английского языка», «Иностранный язык», достаточно высок и составляет примерно 40-

50% от общего числа академических часов, отводимых на изучение упомянутых 

дисциплин.  

В современной педагогической и методической литературе уделено много 

внимания вопросам, связанным с сущностью самостоятельной работы, ее видами и 

способами организации. Мы не будем подробно останавливаться на них в нашей статье. 

Отметим только, что мы придерживаемся трактовки самостоятельной работы, 

представленной в исследованиях И.А. Зимней, согласно которой  самостоятельная 

работа представляет собой такую деятельность, которая структурируется самим 

субъектом в совокупности выполняемых им действий, корректируется им в ходе процесса 

и в зависимости от результата, а также является целенаправленной и внутренне 

мотивированной [1, с. 255]. 

Самостоятельная работа способствует формированию индивидуальных навыков 

обучения, столь необходимых в современном мире, в котором объем информации и 

знаний увеличивается в геометрической прогрессии, а потребности в обучении не 

ограничиваются получением документа об образовании. Организация СРС по 

иностранному языку способствует реализации социально-культурного аспекта 

деятельности и позволяет не только поддерживать достигнутый уровень развития 

языковых навыков и речевых умений, но и совершенствовать коммуникативную и 

информационную компетенции. 

Эффективность организации СРС по английскому языку зависит от ряда факторов, 

среди которых особую значимость приобретает  использование аутентичных материалов, 

которые помогают работать с языком в его непосредственном функционировании; подбор 

материалов, отвечающих личностным интересам обучающихся и уровню их языковой 

подготовки, что также способствует поддержанию мотивации к изучению предмета. 

Современные студенты являются «цифровыми аборигенами»: это люди, которые 

родились и выросли в информационном обществе в эпоху широкого проникновения 

компьютерных технологий во все сферы жизни, а их будущая профессиональная 

деятельность будет неразрывно связана с ИКТ. В связи с этим использование ИКТ при 

организации самостоятельной работы студентов по английскому языку является не 

просто оправданным, а жизненно необходимым.  

Применение компьютерных технологий в целом и интернет-ресурсов в частности 

для организации СРС обладает рядом преимуществ. Во-первых, широкий спектр 

компьютерных программ и интернет-сайтов позволяют реализовывать 

дифференцированный и личностно-ориентированный подход к обучению и выстроить 

индивидуально для каждого студента траекторию его обучения с учетом его уровня 

знаний, языковых способностей и интересов. Во-вторых, работа с англоязычными 

интернет-ресурсами демонстрирует «живое» употребление современного языка. В-

третьих, интерактивная работа с материалами стимулирует активность и мыслительную 

деятельность обучающихся. Ряд исследователей также указывают, что подобная работа 

создает особую зону эмоционального комфорта, так как при такой работе отсутствует 
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отрицательное эмоциональное воздействие со стороны преподавателя или 

одногруппников [4, с. 127]. Наконец, использование цифровых инструментов позволяет 

нам быстро и легко получить доступ к образовательным ресурсам с любого электронного 

устройства, будь это планшет, мобильный телефон и/или персональный компьютер. 

Рассмотрим более подробно интернет-ресурсы, которые можно использовать для 

организации СРС по английскому языку на младших курсах языковых факультетов. 

Отметим, что большинство таких студентов обладают достаточно хорошей подготовкой 

по английскому языку, как правило, это уровень B1 – Intermediate. Следовательно, для 

таких студентов в целях дальнейшего развития коммуникативной компетенции 

целесообразно подбирать задания не ниже указанного уровня, а лучше – и выше (B2 – 

Upper-Intermediate), поскольку в этом случае реализуется принцип посильной трудности, 

цикличности, повышается уровень мотивации, идет активная работа над языком. Более 

того, многим студентам импонирует работа с аутентичными материалами именно в силу 

широких возможностей расширения словарного запаса, совершенствования речевых 

навыков, развития социокультурной  и социолингвистической компетенций. 

 Многие языковые ресурсы уже содержат материал для разного уровня владения 

языком, и задача преподавателя – отобрать тот, который удовлетворяет интересам 

студентов, соответствует программной тематике, представляет лингвистическую, 

культурологическую, развивающую и воспитательную ценность. 

Широкие возможности предоставляет преподавателю платформа BBC Learning 

English (https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/)/. Здесь представлены задания на 

овладение грамматическим и лексическим материалом для разных уровней, также есть 

возможность улучшить произносительные навыки. Вся информация представлена на 

английском языке, который в данном случае выступает и как целью, и как средством 

обучения.  

При выполнении заданий данного ресурса у студента есть возможность мгновенно 

получить обратную связь, при этом всегда объясняется природа допущенной ошибки. 

Серия занятий «How to…» (например, «How to make informal invitations» или «How to show 

you’ve taken offence») демонстрирует употребление языка в естественных речевых 

ситуациях и знакомит студентов с речевыми образцами, которые целесообразно 

использовать в них.  

В разделе «News Review» представлены короткие видеофрагменты с 

разработанными заданиями к ним. Однако в случае необходимости преподаватель может 

разработать свои задания к представленным видеоматериалам.  

Выбрав необходимый раздел или задание, преподавателю достаточно 

скопировать ссылку на него и отправить студентам по электронной почте или через 

социальные сети. 

Живой интерес вызывает у студентов самостоятельная работа на 

образовательной платформе SkyesUniversity (https://uni.skyeng.ru/), однако здесь 

требуется регистрация как преподавателя, так и студента. Преподаватель может 

назначать задания для самостоятельной проработки из широкого спектра тем и 

упражнений, устанавливая при этом дату, к которой материал должен быть проработан. 

На платформе представлены и разделы «Английский для специальных целей» – для 

фармацевтов, менеджеров, финансистов и др.  

Студентам предоставляется возможность совершенствования всех языковых 

навыков и видов речевой деятельности. Есть отдельные разделы, посвященные 

грамматике, лексике и произношению («Lego Grammar», «Lego Vocabulary», «Lego 

Phonetics»). Тематика заданий в целом отражает тематику курса «Практический курс 
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английского языка», читаемого на языковых факультетах, что позволяет преподавателю 

расширять и углублять знания студентов по изучаемому материалу.  

Помимо разнообразного и разноуровнего материала следует отметить еще два 

несомненных преимущества платформы. Во-первых, баллы по результатам работы 

студентов подсчитываются автоматически, преподаватель видит их в своем личном 

кабинете и может своевременно принимать меры, если баллы ниже ожидаемых или 

студент не выполняет задания. Во-вторых, платформа предоставляет возможность 

направлять задания не только всей группе, но и каждому студенту отдельно, что 

позволяет индивидуализировать процесс обучения. 

Для организации СРС по английскому языку можно широко использовать сайты, 

способствующие развитию умений аудирования и чтения. В частности, нами 

используется платформа Vimeo (Video Experience Platform, https://vimeo.com/). На сайте 

представлены видео-фрагменты разной продолжительности, сгруппированные по 

категориям «Ads and Commercials», «Animation», «Comedy», «Documentary», «Travel», 

«Sports», «Narrative», «Music». Преподаватель может выбрать видео-фрагмент, 

разработать задания к нему и предоставить его студентам для самостоятельного 

выполнения. Можно предложить студентам проработать видео-фрагмент 

самостоятельно: выписать заинтересовавшие их лексические единицы или 

грамматические структуры; разработать вопросы по содержанию просмотренного. 

Материалы данного сайта можно с успехом использовать для организации дискуссий в 

ходе аудиторной работы: после самостоятельной проработки видео-фрагмента дома, 

студенты обсуждают поднятые в нем проблемы на занятиях совместно с 

преподавателем, который заранее намечает ход дискуссии и готовит вопросы по 

проблематике видео. 

Для этой же цели (развитие умений аудирования) и умений чтения можно 

использовать ресурс Breaking News English (https://breakingnewsenglish.com/), который 

содержит более 3000 уроков на английском языке в свободном доступе. В основе урока 

лежит новостная заметка с разнообразными заданиями к ней. В зависимости от цели, 

которую ставит преподаватель, новостные заметки можно предлагать студентам как для 

чтения, так и для аудирования, при этом сами тексты и задания к ним представлены на 

сайте в разных уровнях сложности, что также позволяет реализовывать личностно-

ориентированный подход к обучению в зависимости от языковой подготовки студентов.    

Следует отметить, что все материалы, которые преподаватель дает студентам для 

самостоятельной работы, должны быть в первую очередь тщательно изучены и 

проанализированы им на предмет не только языковой, но и социокультурной, 

общеобразовательной ценности, а также соответствия целям обучения. В этом случае 

эффективность самостоятельной работы студентов будет высокой, а использование при 

этом интернет-ресурсов будет способствовать повышению мотивации и интереса 

студентов к изучению иностранного языка. 
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В статье уделено внимание особенностям обучения говорению в вузе, построению 

монологического и диалогического высказывания на английском языке. Дана краткая 

характеристика различных видов монолога и диалога, представлен обзор говорения как 

вида речевой деятельности, его структуры, приведены материалы и способы развития 

навыков и умений говорения, сделаны выводы.  

Общение, которое является залогом продуктивного взаимодействия в обществе на 

настоящем этапе, трудно переоценить. Соответственно, формирование и развитие  у  

студентов  навыков говорения выступает одной из приоритетных задач современной 

методики обучения иностранным языкам. Однообразие и однотипность проведения 

занятий по английскому языку может оказывать пагубное влияние на мотивацию 

студентов, что, в свою очередь, незамедлительно отразится и на результатах обучения. 

По разным причинам, включая отличающийся уровень подготовки, знания языка, 

словарного запаса, умения выражать мысли по предлагаемой проблеме,  не всегда на 

занятиях удается создать атмосферу, благоприятную для организации общения на 

иностранном языке. Этим обусловлена  актуальность темы работы. 

Обучение устной иноязычной речи, говорению считается одним из сложных 

аспектов в преподавании языка, поэтому ему и уделяется особое внимание при 

проведении занятий по английскому языку. Не вызывает сомнения, что навыки 

монологического и диалогического общения очень важны, но часто акцент делается на 

последнем [4, с. 164]. По мнению исследователей Г.В. Роговой и И.Н. Верещагиной, 

говорение (экспрессивная речь) представляет собой довольно сложный и многогранный 

процесс, во время которого возможно осуществлять устное вербальное общение наряду 

с аудированием. Изложение мыслей в устной форме и есть содержание говорения. Базой 

говорения выступают произносительные, лексические, грамматические навыки [3, с. 132]. 

Между говорением, аудированием и другими видами речевой деятельности 

существует тесная связь. Внутренние (отсутствие прямой направленности сознания на 

воспроизведение речи, отсутствие напряженности и утомляемости) и внешние (чистота, 

темп речи) критерии являются характеристиками степени сформированности навыков 
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устной формы речи. Выработка навыка отбора слов и навыка ответной реакции на 

вопрос, заданный на иностранном языке, при использовании которых допускается 

говорящим минимальное число ошибок при довольно высоком темпе произнесения 

высказывания, называется высоким уровнем  формирования навыков устной речи.   

Говорение, как вид речевой деятельности, состоит из следующих его 

составляющих: 

1. Мотивационно-побудительная (конструируется  замысел высказывания, 

решаются такие вопросы, как: для чего (потребность), зачем (мотив) и что конкретно 

сказать (цель). 2. Аналитико-синтетическая (подготовительный этап  реализации замысла 

выражения мысли). При осуществлении говорения, выражения своего мнения на 

изучаемом языке студентам необходимо предварительно отобрать слова, имеющиеся в 

пассивном запасе, памяти (анализ), и применить их в речи (синтез) для осуществления 

поставленной цели. 3. Контрольно-исполнительная (оформление самого высказывания и 

наличие контроля), функции которых заключаются в сообщении о возможных ошибках, 

недочетах для осуществления помощи в их исправлении. Чтобы реализовать задуманное 

необходим образец, формирование которого происходит  непосредственно в процессе 

языковой практики [2, с. 32]. 

При организации обучения устному высказыванию, речи на английском языке на 

занятиях в вузе необходимо учитывать особенности форм говорения, а именно, 

монологической и диалогической речи. 

Под монологической речью понимается такой вид речевой деятельности, в 

результате актуализации которой имеет место  монологическое высказывание, 

характеризующееся  большей или меньшей степенью развернутости. Монолог трактуется 

учеными как речь индивидуума, который выражает свои мысли в развернутой форме, а 

также намерения, оценку происходящих или волнующих его событий и др. Основными 

особенностями монологической речи являются следующие: непрерывность, 

позволяющая говорящему логически связно и полно высказывать свои мысли по 

предлагаемой теме; доступность и понятность, соответствие обсуждаемым вопросам; 

последовательность и логичность подачи материала; полнота и связность изложения 

мыслей, развернутость высказывания; наличие полносоставных предложений. Приведем 

также основные виды монологической речи, классифицированные в зависимости от 

характера передаваемой информации: монолог-описание (предполагает подачу 

характеристики объекта или явления посредством выделения его свойств, признаков, 

индивидуальных особенностей; монолог-сообщение (подразумевает информирование о 

происходящих и развивающихся действиях или состояниях); монолог-рассуждение (в 

состав входит ряд суждений, которые могут быть объединены особыми логическими 

отношениями, на базе которых возможно выстроить умозаключение [1, с. 210-211].  

Диалог в науке рассматривается в качестве такой формы речи, при которой 

осуществляется обмен теми или иными высказываниями, как правило, между двумя 

человеками или несколькими людьми. В диалогической речи имеют место разговорные 

клише, эллиптические конструкции, превалирует разговорный стиль (обычно у студентов 

с более высоким уровнем знания языка), а также простые предложения  [2, с. 34-35].  

Анализируя и описывая диалогическое общение, акцентируя внимание на 

лингвопсихологической характеристике этого феномена, С. Ф. Шатилов подчеркивал его 

дуальный характер. Это обусловлено тем, что с одной стороны, диалогическая речь 

является процессом коммуникации, при котором осуществляется взаимный обмен 

высказываниями, репликами. С другой стороны, под диалогическим общением понимают 

последовательность действий при осуществлении совместного речетворчества, где 

большое значение имеет речевое поведение каждого из участников [5, c. 70]. Наиболее 
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распространенные формы диалога следующие:  диалог-расспрос, диалог-опрос, диалог-

интервью. Для тренировки навыков говорения обычно прибегают к парному диалогу 

(двусторонне инициативному), а также, периодически, в зависимости от поставленных на 

занятии задач, к таким его групповым видам, как: беседа, полилог, дискуссия 

(многосторонне инициативным), так как практически все студенты принимают в них 

активное участие. При этом следует учитывать, что в диалогической речи возможны 

внезапные переходы от одного вопроса к другому, несоблюдение порядка их обсуждения, 

если не предусмотрена строгая установка следования образцу или заданию по 

предложенной теме, отмечаются всевозможные уточнения, переспросы и повторы.    

 Умение осмысленно высказывать мысли на английском  языке включает 

предварительную, тщательную отработку навыков говорения, с целью последующего 

грамматически и фонетически верного построения  и произнесения предложений, с 

соблюдением  этикетных правил, с возможностью реализации имеющегося лексического 

запаса по изучаемому вопросу или теме. При отборе материалов (текстов для чтения, 

интернет-статей для обсуждения, иллюстраций для описания и составления 

рассказов/опор для диалогов,  упражнений на отработку необходимых речевых формул, 

аутентичных аудио-видео роликов, подкастов, TED-конференций и др.) для 

использования на занятиях с целью развития навыков говорения на английском языке 

следует учитывать тот факт, что они должны стимулировать мотивацию, вызывать у 

студентов  интерес и желание говорить, рассуждать, высказывать свои мысли по 

предложенной тематике, выступать с сообщениями, описывать картинки, ситуации, 

делать и защищать презентации, участвовать в проектах, чувствовать себя комфортно и 

свободно в процессе общения.  

Таким образом, место, значимость устной речи в целом и говорения в частности, в 

современном образовании трудно переоценить. Исследователи относят монологическую 

и диалогическую речь к формам говорения. Краткий анализ монологической и 

диалогической речи дал возможность осознать, что основной целью обучения 

производству речи на английском языке на занятиях  является постепенное развитие 

навыков и способностей студентов реализовать общение посредством устной речи в 

разнообразных тематических ситуациях. Возникающие трудности и сложности развития 

продуктивного навыка, умения говорения можно попытаться преодолеть посредством 

конструирования на занятиях ситуаций речевого общения на английском языке. Они 

могут быть направлены как на закрепление учебного материала, тренировку студентов в 

выборе нужного речевого образца, для подготовки к реализации спонтанной речи, так и  

на приобщение к  культуре  и традициям англоязычных стран. Выяснено, что обучение 

говорению на английском языке является действительно важным аспектом, так как без 

него невозможно осуществить достойную коммуникацию на изучаемом иностранном 

языке. 
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Тема статьи актуализируется пониманием необходимости изучения роли эмоций в 

иноязычном образовании. Эмоции – важная составляющая жизни человека. 

Использование чувств и эмоций в образовательном процессе открывает большие 

возможности в обучении иностранному языку. Дается описание  эксперимента по 

разработке искусственного языка Vimmi, в котором    участники исследования, изучая 

лексику, использовали разные чувства. Приводятся примеры из практики обучения 

иноязычных детей в Германии немецкому как второму языку  с помощью музыки и пения. 

В настоящее время в педагогической науке можно наблюдать взрыв так 

называемой «аффективной революции», который заключается в том, чтобы обратить 

внимание на   роль эмоций в учебном процессе, на эмоциональную   составляющую 

жизни человека. «Чрезмерная рационализация, излишний прагматизм и утилитаризм 

системы образования вызвали по всему миру ответную реакцию в виде подъёма нового 

освобождающего идейного течения, которое имеет корни в глубоком понимании 

человеческой природы, и соприкасается с учением о существовании человека, 

экзистенциальной педагогикой, позволяя перебросить мостик между объективированным 

и экзистенциальным образованием, являясь технологией раскрытия и преумножения 

творческого потенциала педагогического общения и всего образовательного континуума» 

[2, с.83]. 

Советский психолог Л.С. Выготский в 1930-х гг. прошлого века изучал вопросы 

воспитания эмоционального поведения и чувств. Подчёркивая «активный характер 

чувства», Л.С. Выготский утверждал, что «всякая эмоция есть позыв к действию или отказ 

от действия», поэтому эмоции «являются … внутренним организатором наших реакций» 

[2, c. 124]. В образовательном процессе следует «использовать практику эмоционального 

переноса, т.е. «перенесение чувствований» или «перевоспитание чувств», изменение 

эмоций в желаемом русле, а не их подавление. Критикуя  традиционную методику, 

которая логизировала и интеллектуализировала поведение, приводя к «страшнейшему 

засушению сердца», «обездушиванию мира» и «умерщвлению чувства» [2, c. 128], он 

считал, что  «учащиеся должны не только продумать учебный предмет, но и 

прочувствовать его»  [2, c. 81]. 

Эмоциональные процессы изучаются в различных науках: философии, психологии, 

лингвистике. Лингвистика позже других наук обратилась к сфере эмоционального. Язык 

является средством выражения эмоций. Мы познаем мир посредством мышления и 

пользуемся языком для выражения своих впечатлений, мнений, эмоций, восприятия [3].  
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При изучении иностранного языка важны не только речь, зрение и слух. Эксперты 

обнаружили, что также в изучении другого языка помогают  чувства, осязание и обоняние. 

Известно, что существуют четыре типа обучающихся: аудиалы (слуховой тип обучения, 

особенно хорошо запоминает на слух). Обучающийся визуального типа (визуал)   должен 

видеть содержание обучения. Тактильный тип обучения хочет взять что-то в свои руки во 

время обучения. Обучающийся, относящийся к  коммуникативному типу обучения, 

должен общаться с людьми. Поэтому сегодня многие говорят   о мультисенсорном 

обучении.  В частности, на 5-ой конференции «Studieren  und lehren mit Kopf, Herz und 

Hand», которая  проходила в 2016г. в Берлине  в рамках Программы стипендий для 

инноваций в области преподавания в высшей школе и колледже [7].  Мероприятие было 

посвящено, по сути, различным аспектам и вопросам эмоционального обучения, а также 

обучения со всеми чувствами. На конференции обсуждались вопросы: Какое влияние 

оказывают эмоции на процесс   и успех обучения? Какие последствия это может иметь 

для преподавания иностранного языка в вузе/колледже? Как, каким образом  в 

академическом обучении могут быть затронуты все чувства? Будет ли это необходимо 

неакадемическим?  

В Дрезденском техническом университете  в последние годы проведено много 

исследований по этому вопросу. В частности, учеными под руководством Екатерины фон 

Кригштейн, профессора когнитивной и клинической нейробиологии, был проведен 

эксперимент по разработке  искусственного языка   Vimmi [6].    Участники исследования 

изучали словарный запас этого языка. При этом они должны были использовать разные 

чувства: они видели изображение слов, символически рисовали эти слова в воздухе или 

выражали жестом. После этого ученые проверили, смогут ли участники исследования 

отсрочено вспомнить перевод слов. Оказалось, что лучше всего это работало, когда люди 

жестикулировали и  имитировали отдельные слова.   Если участники просто видели 

жесты, эффект был  меньшим.  Е. Кригштейн считает очень важной   моторику, поэтому 

ученый говорит  о сенсомоторном обучении. Эксперимент   показал, что также и другие 

виды деятельности, в которых было использовано  несколько чувств, например, просмотр 

изображений, могут повысить эффективность запоминания слов. Эти результаты 

доказывают: изучающие новый язык всегда должны пробовать научиться 

мультисенсорному и, возможно, сенсомоторному запоминанию. Поэтому тот, кто хочет 

выучить слово  die Birne, должен взять грушу в руки, понюхать ее, съесть ее, произнести 

слово die Birne вслух и, лучше всего, сделать соответствующий жест (например, очертить 

в воздухе особую форму плода пальцами). Ученые полагают, что мультисенсорное или 

сенсомоторное обучение, по крайней мере, приближает   процесс изучения иностранного 

языка к процессу освоения родного языка. Например, немецкий ребенок, который рожден 

в Германии и проживает там вместе с немецкоязычными родителями, чаще всего  также 

вот познает слово die Birne: ребенок ест грушу, и кто-то говорит ему, как называется этот 

фрукт. Ребенку-инофону будет легче освоить данное слово подобным образом. 

Конечно, придать каждому слову жест, найти его запах или его  изобразить – 

нелегкая задача для педагога. И это становится особенно сложным, когда учащиеся 

изучают не конкретные слова, а абстрактные.   

Исследование Е. Кригштейн и ее коллег показало, как мультисенсорное обучение 

может помочь только в запоминании слов. Эксперимент по запоминанию грамматических 

понятий не проводился.  Вот почему Кригштейн не совсем уверена, что мультисенсорное 

обучение также может помочь более эффективно изучать грамматику, но она в это верит.  

Одна из грамматических трудностей, с которыми достаточно часто сталкиваются  многие 

изучающие немецкий язык, заключается в  том, что  глагол в немецких придаточных 

предложениях стоит, например, в отличие от русского языка,   в конце предложения (Я 
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остаюсь дома, потому что сегодня идет очень сильный дождь. Ich bleibe zu Hause, weil es 

heute sehr stark regnet). Во время изучения данного грамматического явления и практики в 

таких предложениях, безусловно, возможно найти подходящий жест. Учащиеся могут 

произнести придаточное предложение вслух с определенным жестом,  показывая, что 

глагол из начала предложения был поставлен в его конец. 

При изучении детьми иностранного языка очень часто практикуется     слушание и 

пение песен. Это очень эффективный метод. Он помогает многим детям прочувствовать 

язык  и, как следствие,  быстрее его освоить. Например, при изучении иноязычными 

детьми в Германии немецкого как второго языка музыкальный педагог доктор Магнус 

Гаул использует свой метод  SPRING (SPRache lernen durch sINGen, Bewegung und Tanz): 

изучение языка с помощью пения, движения и танца [4].   Профессор Магнус Голь - 

преподаватель кафедры музыкального образования и музыкальной дидактики в 

Регенсбургском университете.  В его методике SPRING используются  методы   

музыкальной дидактики, в частности,  методы повторения, например, при обучении пению 

дети много повторяют. Это также важно и при изучении языка. По методике SPRING М. 

Гаула  дети   могут выучить язык за три месяца. Для запоминания лексики по теме 

«Знакомство» используются песни  Zur Begrüßung ( Grußformeln– Gegenseitige 

Vorstellung), Wer bist denn du?), для знакомства с днями недели Schon wieder Montag – 

Wochentage;   местоимениями Ich und du – Personalpronomen, Tanz mit mir – 

Possessivpronomen и т.д.  

Профессор И. Лангемейер рекомендует также взрослым, изучающим иностранный 

язык, не бояться  петь на иностранном языке [5]. Музыка эмоциональна, и это 

способствует   лучшему запоминанию языковых явлений. Но одна из проблем может 

заключаться в том, что на языковом курсе для взрослых очень редко случается, что 

участники вместе поют песню,  поскольку многие взрослые стесняются петь или 

выполнять странные жесты, чтобы запоминать те или иные слова. И. Лангемейер 

считает, что взрослые обучающиеся должны  преодолевать стеснение,  подходить  к 

процессу обучения с определенной долей юмора. Преподаватель с помощью простого 

рэпа может начать урок, диалог, и, возможно, его взрослые ученики присоединятся к 

этому действу. Тогда можно будет убедиться, какой эффект имеет использование 

различных чувств и насколько хорошо это работает. 

В заключение следует отметить, что поскольку порождение любого знания  

связано с эмоциональным откликом в душе человека, то  не надо в процессе обучения 

иностранному языку пренебрегать различными эмоциями, чувствами. 
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Актуальность данного исследования обусловлена особенностями 

биопсихосоциального развития школьников.  

Основной целью доклада является рассмотрение психоэмоционального состояния 

подростков и нахождение методик использования психотерапевтических технологий при 

решении учебных задач на примере преподавания английского языка в средней школе с 

целью повышения качества языкового образования и снижения уровня стресса у 

подростков.  

Методика работы состояла в определении степени зависимости успеваемости по 

английскому языку в школе от эмоциональной напряженности подростков, мониторинге 

динамики их успеваемости, анализе статистических исследований (анкетирование, 

опрос), анализе рисуночных психологических тестов «Рисунок человека» и «Падающий 

человек», опросник совладания со стрессом (К. Карвер, М. Шейер и Дж. Вейнтрауб) и 

анализе жалоб, предъявляемых школьниками касательно трудностей в изучении 

английского языка в ходе применения психологических технологий на уроках. 

Материалом анализа являются данные, полученные в ходе личных 

индивидуальных психологических консультаций с учениками 9-х классов ГБОУ СОШ 924 

г. Москвы, а также результаты контрольных и диагностических работ по английскому 

языку. В исследовании приняло участие 100 школьников. 

В ходе исследования также применялись подходы к методу суггестопедии. Метод 

суггестопедии как был разработан болгарским врачом-психотерапевтом, а затем его 

последователем педагогом Г. Лозановым в 70-е годы XX в.  личность учащегося встала 

во главе процесса обучения. Согласно Лозанову, информация извне проникает во 

внутренний мир личности по двум каналам – сознательному и неосознаваемому. 

Неосознаваемый канал предлагается использовать как средство активизации резервных 

психических возможностей личности обучающегося в учебном процессе, особенно при 

обучении иностранным языкам[1]. Также здесь следует отметить, что метод 

суггестопедии полностью отвечает требованиям действующего ФГОС по иностранному 

языку, т.к. он ориентирован на личностный и метапредметный подход в обучении. Анализ 

оценивания педагогов-методистов и психологов эффективности суггестопедического 

метода определяется в обучении иностранным языкам [2]. Наиболее эффективные из 

них: 1) усвоение лексического корпуса языка; 2) выработка умения рационально 
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использовать словарный запас и кругозор знаний в общении; – умение модифицировать 

коммуникацию, добиваться поставленных целей и задач; 3) создание сильной мотивации 

к обучению; снятие психологических барьеров. Суггестия в преподавании английского 

языка использовалась на занятиях в игровой форме и представляла собой тщательно 

спланированный сценарий урока, разработанный в МЭШ. 

Таким образом, были поставлены следующие задачи: провести анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; подобрать методы диагностики 

стресса у подростков; провести эмпирическое исследование причин возникновения 

стресса у школьников; выявить наиболее распространенные трудности в изучении 

английского языка у обучающихся 9-х классов общеобразовательной школы, разработать 

рекомендации по применению психотерапевтических технологий на уроках английского 

языка с целью повышения качества языкового образования.  

И. И. Ветрова определила, что высокий уровень контроля у подростков связан с 

использованием стратегий совладения, направленных на решение проблемы, поиск 

социальной поддержки или отвлечение, что также связано с невысоким уровнем 

тревожности и общей приспособленностью в основных жизненных ситуациях, в том числе 

в процессе обучения[3]. 

В современных психологических исследованиях внимание уделяется выявлению 

детерминант стратегий: экзаменационного стресса(А. Ю. Малёнова, Л. В. Каширина, К. В. 

Краева, И. К. Верба, А. Г. Илюхин), коммуникативной активности(А. В. Маркер, А.М. 

Хандархаев, С. А. Васюра, Я. П. Коробейникова),ценности (А. Е. Беляков), творческого 

потенциала (И. В. Малышев), интеллекта (И. В. Борисова, М. А. Нутрикова, Т. Н. 

Цыганкова, З. Ф. Файзулина, Э. И. Муртазина, К. И. Корнев, А. А.Горбунова), 

самосознания (С. А. Русина, Э. И. Муртазина, А. Р. Дроздикова-Зарипова, Р. Ш. 

Касимова), личностной тревожности (К. И. Корнев, А. А. Горбунова), саморегуляции (А. А. 

Горбунова, Т. Н. Банщикова, М. Л. Соколовский, И. Г. Ветрова). 

Современные дети имеют клиповое мышление, подвержены быстрой 

утомляемости, ситуация неудачи вызывает фрустрацию, а иногда и стресс, переходящий 

в депрессию. В связи с затянувшимся экономическим, культурным, социальным кризисом 

происходит рост угроз психологическому благополучию выпускников. В связи с 

проведением специальной военной операции у подростков снизилась мотивация к 

изучению английского языка, т.к в данный момент возможность выезжать за рубеж и 

вести профессиональную деятельность на английском языке в качестве языка 

международной коммуникации ограничена. Особенно уязвимыми являются выпускники 9-

х классов, так как у них еще не до конца сформирована устоявшаяся система ценностей, 

мотивов и установок. 

 Анализ статистических данных, полученных в ходе анкетирования подростков, 

построенного на основе опросника совладания со стрессом К. Карвера[4] и 

психологического тестирования обучающихся параллели 9-х классов позволил выявить 

следующие  основные причины возникновения стрессовых состояний у подростков: - 

образовательный процесс в общем, предстоящие экзамены; - неблагоприятные условия 

проживания в семье (созависимость) и конфликты с родителями; - спортивные 

соревнования, низкая самооценка, а также напряженная политическая обстановка. 

Анализ полученных статистических данных также позволил сделать вывод, что большая 

часть обучающихся зафиксирована на негативном сценарии развития событий, особенно 

касательно вопросов итоговой аттестации и образовательного процесса в целом, а также 

актуальности дальнейшего изучения английского языка. Ни для кого не секрет, что в 

российском образовании процессу воспитания уделяется огромное внимание, однако до 

сих пор никому не удалось вырастить успешного ученика с помощью прогрессивных 



83 
 

методов воспитания. У детей и взрослых в различных жизненных ситуациях таких как 

например ссора, обучение или ложь возбуждаются разные участки мозга. Исследования 

показывают, что 96% детей лгут родителям, но тем не менее ложь никог¬да не будет 

темой № 1 воспитательных разговоров с детьми.  Если взрослый может анализировать 

завуалированную или скрытую информацию из разных источников, чтобы принять верное 

решение, то ребенок нуждается в четких инструкциях к действию, иначе он будет 

испытывать тревогу и неуверенность в себе[5].  

Результаты данного исследования раскрывают различия взаимосвязи звеньев 

саморегуляции и копинг-стратегий, в том числе механизмов психологической защиты в 

процессе изучения английского языка. Результаты исследования дают возможность 

предположить, что систематическое применение психотерапевтических технологий, в 

частности эмоционально-образной терапии, телесно-ориентированной терапии(во время 

проведения физкультминуток) когнитивно-поведенческой терапии, а также 

метафорических ассоциативных карт на уроках английского языка при выполнении 

разноуровневых заданий по грамматике, лексике и говорении, а также применение 

упражнений, основанных на психологии цвета при изучении и от работке новых 

лексических единиц, способствует формированию устойчивых лексико-грамматических 

навыков у школьников и нивеляции состояния тревожности перед предстоящей итоговой 

аттестацией. 

Результаты данного исследования подтверждают, что школьники, у которых не 

развита саморегуляция, с большей вероятностью сталкиваются с проблемами в изучении 

английского языка и испытывают стресс во время обучения. Они пытаются отстраниться 

от проблем, не думать о них и ничего не предпринимать, отвлекаться, уходить в сеть 

Интернет, отшучиваться или обвинять себя, следовательно, нуждаются в системной 

психологической поддержке. Психотерапевтические подходы и методики, применяемые в 

ходе преподавания английского языка, на практике в ходе апробации не вызывали 

особых трудностей у обучающихся. Материал осваивался легко и последовательно, 

прогресс наблюдался от урока к уроку. Трудности с применением данных подходов и 

методик связаны с явлениями застоя в образовательном процессе в рамках 

общеобразовательного класса: наращивание объема знаний у подростков происходит, но 

с разной скоростью. Все цели, поставленные в ходе обучения были в итоге выполнены. 

Было установлено, что в ходе применения психотерапевтического подхода в изучении 

английского языка, можно достаточно точно рассчитать время, необходимое для 

освоения того или иного языкового материала. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что применение 

психотерапевтических технологии и методов в сочетании с современными аутентичными 

методиками и техниками преподавания в процессе обучения английскому языку является 

эффективным в обучении всем аспектам языка и способствует повышению качества 

языкового образования, а также отражает тенденции развития настоящего времени в 

таких областях как наука и педагогика. 
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В ИГХТУ, вузе химико-технологического профиля, на протяжении многих лет 

осуществляется практика преподавания профессионально-ориентированного английского 

языка (LSP – Language for Specific Purposes). Опыт показывает, что поиск адекватного 

перевода многозначных терминов под влиянием контекста, анализ грамматических 

структур иностранного языка, употребляющихся в научном тексте, и их правильная 

передача на русский язык, вызывают у учащихся значительные затруднения. В связи с 

этим становится очевидной задача научить студентов умению вычленять из 

оригинальных текстов по специальности различные грамматические конструкции, 

обращать внимание на семантические характеристики лексических единиц, используя при 

этом различные англо-русские и англо-английские словари и, как результат, подбирать 

правильный эквивалент термина и осуществлять грамотный перевод. Такая работа 

позволит в дальнейшем развить у учащихся умения реферирования и аннотирования 

профессионально-ориентированных текстов, совершенствовать навыки устной и 

письменной коммуникации. 

Владение иностранным языком является одним из первостепенных факторов 

успешной профессиональной карьеры выпускников вузов. 

Ранее мы писали о том, что подготовить конкурентоспособных специалистов, 

обладающих не только высоким уровнем профессиональных знаний и способностей 

применять их на практике для решения профессионально значимых задач, но и умениями 

иноязычного общения, стало возможным, в том числе за счет введения дополнительных 

образовательных программ, например, «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» [5]. На кафедре иностранных языков и лингвистики Ивановского 

государственного химико-технологического университета обучение по этой программе 

проводится с 1998 года. Программа пользуется спросом у студентов и выпускников 

различных вузов города Иваново, поскольку учащиеся осознают необходимость 

владения, кроме своей основной специальности (Химия, Химическая технология, 

Информационные технологии и др.), дополнительной квалификацией переводчика в 
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сфере профессиональной коммуникации, благодаря чему расширяются их возможности 

на рынке труда. 

Одна из форм аттестации студентов в конце двухлетнего курса обучения включает 

написание и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). ВКР предполагает 

перевод и реферирование англоязычного материала (статей, монографий, патентов и 

др.) с учетом основной предметной области и профессиональных интересов студентов-

переводчиков, а также проведение лингвистического анализа текста и выявление 

лексико-стилистических особенностей научного стиля речи в английском языке [см.: 4]. 

В ВКР студенты освещают, как и принято, теоретические и практические аспекты 

изучаемой проблемы, но большее внимание уделяется практической части работы, в 

которой необходимо проанализировать часто встречающиеся в узкопрофессиональных 

статьях лексические и грамматические явления, нередко представляющие трудности в 

процессе перевода на родной язык, аннотирования и реферирования на иностранном 

языке. 

Данная статья отражает опыт обучения лингвистическому анализу англоязычного 

материала, касающегося основной специальности студента. 

Выбор темы ВКР переводчика в сфере профессиональной коммуникации 

«Разработка и применение флуоресцентных красителей (на основе англоязычной 

статьи)» обусловлен темой исследования по основному направлению подготовки – 

«Медицинская и фармацевтическая химия». 

Несмотря на огромное разнообразие англоязычных источников, описывающих 

применение ряда флуоресцентных красителей, в частности дипирриновых комплексов 

бора – BODIPY, их производных, аналогов и родственных органических люминофоров, 

многое ещё предстоит изучить. Не все люминофоры обладают сочетанием необходимых 

практически значимых характеристик: растворимостью в водных физиологических средах, 

способностью эффективно проникать через липидные слои клеточных мембран, 

умеренной цитотоксичностью, высоким сродством к опухолевым тканям для 

контролируемой целевой доставки к поврежденным тканям, фотостабильностью, 

биосовместимостью. Это дает стимул для исследования данного ряда люминофоров не 

только как отдельных соединений, но и в качестве супрамолекулярных самосборных 

систем. 

Целью ВКР было исследовать, на основе англоязычной статьи ученых-

выпускников ИГХТУ, опубликованной в очень престижном журнале [8], проблему 

разработки и применения флуоресцентных красителей, выяснить взаимосвязь между 

уникальными свойствами предварительно организованных флуорофоров и связанных с 

ними систем, содержащих красители, выявить их преимущества при воздействии / 

участии в супрамолекулярных самосборках с дальнейшим дизайном новых 

функционализированных объектов нано- и микроразмерных и высокотехнологичных 

материалов. Кроме того, целью являлось проведение лингвистического анализа 

профессионально-ориентированного текста, выявление лексико-стилистических 

особенностей научного стиля в английском языке и поиск оптимальных переводческих 

решений. При переводе текста использовались словари [1; 2; 6] и пособие [3]. 

В результате лингвистического анализа статьи было обнаружено наличие в ней 

большого количества признаков научного текста, таких как сложноподчинённые 

предложения с различными видами придаточных; простые предложения, развернутые за 

счет однородных членов; обилие конструкций с причастиями, герундием; присутствие в 

тексте двойных союзов, вводных слов, а также обилие научных терминов, как правило, 

химических и медицинских. 

Проиллюстрируем языковые средства научного стиля на примерах. 
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1) В статье преобладают сложноподчинённые предложения: 

- It is based on the formation of complexed highly ordered supramolecular structures or 

media, in which only additive components or structural elements of the initial structure 

participate in an essentially unchanged form. 

- On the other hand, when the analog of molecule 7 without sulfonic groups was mixed 

with 8 in the ratio of 2 to 1, energy transfer was not observed. 

2) Простые предложения распространены за счёт однородных членов: 

- The obtaining features and spectral characteristics of ionic and coordinate self-

assemblies, including individual preorganized fluorophores, supramolecular gels, and polymers, 

as well as various nanomaterials based on the principles of supramolecular chemistry are being 

considered. 

- The nano-scaled self-assemblies are “coded” by individual molecules, their shape, 

polarity, and other properties, that determine forces of attraction or repulsion. 

- Fluorescent organic nanoparticles derived from BODIPY core have found potential 

application in sensing, visualization and delivery of drugs due to their high luminescence, 

biocompatibility, low cytotoxicity and high photostability. 

3) В статье прослеживается преобладание страдательного залога, о чём 

свидетельствуют примеры выше, а также следующие: 

- Solubility increase could be achieved … 

- Light-harvesting properties and ability to energy transfer of BODIPY MOFs have been 

investigated. 

- A new amphiphilic BODIPY 31 was synthesized … 

- The possibilities of using fluorescent techniques … were also shown. 

4) Необходимость полноты изложения приводит к широкому использованию 

определений, часто выраженных причастиями I и II, герундием или прилагательными, и 

обстоятельств различного типа: micro-sized objects, self-assembled structures, dipyrrin-

based luminophores, boron-dipyrrin domain-containing structures. Приведем примеры 

предложений: 

- This inner lability is the key force of formation of ordered nanostructures by achieving 

equilibrium between aggregate and non-aggregate states, causing the appearance of various 

interesting properties … (Подчеркнуто причастие II в функции определения и причастие I в 

функции обстоятельства, курсивом выделен герундий в функции обстоятельства). 

- The possibilities of using fluorescent techniques and realizing the potential of optically 

active materials as high-performance sensors of self-assembly processes were also shown. 

(Подчеркнуты 2 герундия в функции определения, курсивом выделены определения, 

выраженные прилагательными.) 

5) Следует отметить широкое использование модальных глаголов, а также 

вводных слов. Например: 

- Moreover, these BODIPY modifications may lead to molecular preorganization … 

- Different chemical synthesis procedures can be modified … 

- These molecular probes can spontaneously bind to spherical nanoparticles … 

6) Ярким признаком данного научного текста является использование специальной 

терминологии, связанной с химией и медициной: luminophore (люминофор), dipyrrin 

complex of boron (дипирриновый комплекс бора), catalysis (катализ), self-assembly 

(самосборка), micelle (мицелла), vesicle (везикула), Langmuir–Blodgett film (пленка 

Ленгмюра-Блоджетта), fluorophore (флуорофор), nucleic acid (нуклеиновая кислота), 

porphyrin (порфирин), acceptor (акцептор), molecular biology (молекулярная биология), 

photophysical properties (фотофизические свойства), quantum yield (квантовый выход), 

photodynamic agent (фотодинамический агент), triplet state (триплетное состояние), 
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photodynamic therapy (фотодинамическая терапия), DMF (диметилформамид), 

bioconjugate (биоконъюгат), metal-organic networks (металлорганические сети), shell protein 

(белок оболочки), biological labeling (биологическая маркировка), cancer cell (раковая 

клетка), uril (урил), anticancer drug (противоопухолевый препарат), anticancer therapy 

(противоопухолевая терапия) и др. 

7) Специфическим является также использование атрибутивных цепочек слов. 

Приведем примеры из текста: molar absorption coefficient (молярный коэффициент 

поглощения), fluorescence spectra (спектры флуоресценции), boron-dipyrrin domain-

containing structures (бор-дипирриновые доменсодержащие структуры), organic ligand 

framework modification (модификация каркаса органического лиганда), BODIPY structures 

modification (модификация структур BODIPY), fluorescent characteristics control (контроль 

флуоресцентных характеристик), gene transfer (перенос генов), BODIPY dyes application 

(применение красителей BODIPY), drug delivery (доставка лекарств). 

Таким образом, вышеописанные особенности указывают на то, что анализируемый 

текст относится к научному стилю речи. Он обладает высокой информативностью, 

высказывания логичны и последовательны, а слова употреблены в прямых и 

терминологических значениях. 

В третьей главе ВКР были описаны различные переводческие приемы, которые 

использовались при переводе научной статьи (например, сокращение, расширение, 

транслитерация, лексическая или грамматическая замена и др.). Знание приемов 

перевода помогает правильно перевести текст, сделать его более связным и грамотным. 

Помимо традиционного перевода, был выполнен и проанализирован машинный 

перевод с использованием онлайн-ресурса Google Translate [7]. Недостатками такого 

перевода являются некорректный перевод текста, проявляющийся неточным переводом 

терминов или полным его отсутствием, неправильным склонением существительных или 

спряжением глаголов и в целом нарушением связности предложений. Среди 

преимуществ можно выделить скорость перевода, большое количество синонимичных 

значений слова, а также упрощение грамматически сложных предложений. 

Данная работа представляет практический интерес с точки зрения основной 

научной области студента, поскольку В.А. Калинкина занимается именно изучением 

разработки флуоресцентных красителей для маркировки, анализа биосоединений, 

фотосенсибилизаторов с целью диагностики злокачественных новообразований и 

фотодинамической терапии рака, что является в настоящее время актуальной 

проблемой, требующей комплексных исследований в области химии и в медицине. Кроме 

того, студентка приходит к выводу о необходимости проведения лингвистического 

анализа профориентированного текста для его точного перевода и важности процесса 

редактирования человеком материала, переведенного машиной. 

В заключение важно заметить, что в ходе такой кропотливой работы над 

профессионально-ориентированными статьями студентам удаётся повысить 

профессиональные компетенции в области английского языка, расширить знания по 

своей основной специальности, выработать практические навыки устного и письменного 

профессионального перевода, развить межкультурную компетенцию с целью повышения 

эффективности устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности. 
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В статье проведен анализ целесообразности использования мессенджеров в ходе 

обучения студентов МФК КГМУ английскому языку на традиционных, очных занятиях и в 

процессе их самостоятельной работы. Дана оценка эффективности применения 

различных функций мессенджеров, их положительные и отрицательные стороны. 

Проведен анализ анкетирования среди студентов МФК КГМУ на тему использования 

мессенджеров в процессе изучения английского языка и сделаны соответствующие 

выводы. 

Актуальность. Информационно – коммуникационные технологии давно стали 

частью образовательного процесса. Особенно очевидно это стало во время пандемии, 

когда образовательным организациям пришлось перейти на дистанционный формат 

обучения. Целесообразность использования различных образовательных платформ в 

процессе обучения как в целом, так и в ходе обучения иностранному языку в частности, 

как правило, уже не вызывает никаких споров и разногласий, что нельзя сказать об 

использовании многочисленных мессенджеров и социальных сетей. По данному вопросу 

у педагогов нет единого мнения. 

Объект исследования – различные мессенджеры, применяемые как на занятиях по 

изучению иностранного языка и для самостоятельной работы студентов. 

Предмет исследования – использование различных функций мессенджеров в 

процессе обучения иностранному языку. 
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Цель – изучить возможность и необходимость использования мессенджеров в 

ходе образовательного процесса по изучению иностранного языка. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу по данному вопросу; 

2. Проанализировать собственный педагогический опыт использования 

мессенджеров в процессе обучения студентов; 

3. Провести опрос среди студентов МФК КГМУ на предмет целесообразности 

и результативности использования мессенджеров в процессе изучения английского 

языка; 

4. Оценить результаты анкетирования студентов и сделать соответствующие 

выводы. 

Материалы и методы исследования: анализ литературы и педагогического опыта, 

опрос, анализ результатов исследования. 

Студенческое сообщество в наше время не расстаётся с мобильными телефонами 

и другими гаджетами, с помощью которых люди общаются, ищут различную учебную 

информацию и т.д. Современные информационно-коммуникационные технологии прочно 

вошли во все сферы жизни и деятельности человека. Образование не стало 

исключением. Изначально большая часть педагогического общества была не совсем 

готова к этому. Все нововведения казались сложными и малодоступными. Особенно 

много вопросов на начальном этапе возникало у преподавателей старшего возраста. 

Однако со временем ситуация изменилась в лучшую сторону: он-лайн занятия и 

применение различных гаджетов на уроках перестали восприниматься как нечто очень 

сложное и высокотехнологичное. В наше время каждый преподаватель обладает 

огромным спектром инструментов для улучшения качества своей работы, которые можно 

применять как непосредственно в ходе самого занятия, так и при выполнении студентами 

домашнего задания или самостоятельной работы. Несомненно, это относится и к 

преподаванию иностранного языка.  

Одним из таких инструментов стало использование мессенджеров (приложение 

или онлайн-система, дающая возможность мгновенно обмениваться информацией через 

интернет) [2]. 

 Они выполняют множество функций: обмен текстовыми, голосовыми и видео 

сообщениями или электронными учебными материалами, передача информация как 

одному собеседнику, так и создание групповых чатов. Как бы, возможно, нам, 

преподавателям, это не нравилось, мессенджеры прочно вошли в нашу жизнь и жизнь 

студентов. Мы можем противиться этому, а можем извлечь их данного явления некоторую 

выгоду для процесса обучения. Разумеется, этот инструмент обучения не может 

заменить традиционного занятия, методических рекомендаций, использование учебника 

и т.д., но мы можем использовать его как дополнение ко всему вышеперечисленному. 

Так, процесс обучения студентов английскому языку можно разнообразить с 

помощью голосовых сообщений. Данная функция доступна в социальной сети «В 

Контакте», мессенджерах «WhatsApp», «Telegram» и «Viber». Время бумажных словарей 

давно прошло. В наши дни тот же самый результат, только гораздо быстрее, может дать 

любой он-лайн переводчик.   Однако, к  сожалению, студенты далеко не всегда стремятся 

потратить свое время на прослушивание произношения каждого слова в отдельности. 

Таким образом, голосовое сообщение преподавателя способствует более ускоренному 

запоминанию произношения новой лексики и некоторых сложных фонетических единиц 

языка. Кроме того, голосовые сообщения можно прослушивать несколько раз, что, 

несомненно, является одним из преимуществ данного вида работы. Немаловажен тот 
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факт, что разработчики собираются создать и реализовывать средства транскрипции 

голоса, что сделает этот инструмент обучения более необходимым и удобным.  

Такие виды навыков как аудирование и говорение так же развиваются с помощью 

голосовых сообщений. Прослушивая информацию на иностранном языке, студенты 

учатся понимать иноязычную речь, а отвечая на сообщения в мессенджере – говорить. 

Кроме того, благодаря сервисам передачи информации, в какой-то степени снимается 

языковой барьер, студенты меньше смущаются и не так боятся ошибиться, как это, 

зачастую, бывает на  очных занятиях «с глазу на глаз», когда все взоры обращены на 

говорящего и отвечающий боится получить плохую оценку. Студенты так же со временем 

понимают тот факт, что преподаватель говорит с ними на «одном языке», и, 

соответственно, педагог воспринимается ими как старший наставник, который вместе с 

ними идет «в ногу» со временем. Таким образом, преподаватель может привлечь 

дополнительное внимание к своей дисциплине в целом и к определенной теме в 

частности. 

Чаще всего данный вид работы применяется для отработки произношения новой 

лексики. Особенно широко голосовые сообщения использовались во время 

дистанционной работы в период пандемии. 

Еще один немаловажный аспект использования мессенджеров в процессе 

обучения иностранному языку – это возможность для студентов обмениваться друг с 

другом различными документами или ссылками на необходимую информацию, которые 

можно легко сохранить и использовать при необходимости. Преподаватель при этом, 

зачастую, выступает в  роли наблюдателя, при этом он может контролировать всю 

передающуюся информацию и, при необходимости, дополнять ее или, наоборот, 

извлекать неактуальную. Важно то, что, как правило, рекомендации преподавателя в 

мессенджерах воспринимаются студентами как неформальные и, тем самым, по их 

признанию, вызывают больший интерес, нежели указания на обычных, стандартных офф-

лайн занятиях. 

Нередко, использование мессенджеров дает положительный результат и при 

организации самостоятельной работы студентов. Например, с целью запоминания новой 

лексики по определенной теме, можно применить  традиционную игру в слова. Для этого 

преподаватель отправляет групповой чат любое слово из новой темы с перемешанными 

буквами. Студенты, соответственно, должны расположить их так, чтобы угадать его. 

Обучающийся, который первый сделал это правильно, задает другое слово из изучаемой 

темы. Тему преподаватель должен обозначить заранее, а также может комментировать 

ход игры и давать подсказки, если студенты затрудняются с подбором слова. Все 

комментарии должны быть на английском языке. 

Однако в данном виде работы, конечно, есть свои как положительные, так и 

отрицательные стороны. Из положительного можно отметить возможность работы со 

студентами разного уровня знаний, а так же доступность сервисов (студенты могут 

пользоваться мессенджерами в любое время и в любом месте). Кроме того, студентам 

приходится просматривать всю историю общения в чате по заданной теме, чтобы не 

повториться, а также обращать внимание на правильное написание слова, что, 

соответственно, способствует автоматическому его запоминанию и развитию лексических 

навыков. Отрицательной стороной данного вида работы является тот факт, что лексика 

дается без контекста. Теоретически представляется возможным вместо слов 

использовать словосочетания, однако при этом теряется динамичность самого процесса. 

Необходимо отметить, что все вопросы, возникающие у студентов в процессе 

работы, и ответы преподавателя на них, так же задаются на английском языке, что 

благотворно сказывается на речевых навыках обучающихся. 



91 
 

Результаты. С целью определения отношения студентов МФК КГМУ к данному 

виду работы, был проведен опрос на тему «Использование мессенджеров в ходе 

изучения английского языка». В нем участвовало 100 респондентов разных курсов и 

отделений. 

1. Какое количество суммарного времени в сутки вы проводите в социальных 

сетях и мессенджерах? 75% опрошенных студентов признались, что уделяют этому до 5 

часов в день; 23% - до 3 часов и только 2% - около часа. 

2. Увеличилось ли время вашего времяпровождения в мессенджерах в связи с 

работой по изучению иностранного языка? 2% респондентов ответили положительно, но 

отметили, что оно увеличилось ненамного; еще 7% опрошенных затруднились ответить; 

91% респондентов сообщили, что время их нахождения в мессенджерах в целом не 

изменилось, поскольку они «все равно проводят время в телефоне только бесцельно». 

3. Считаете ли вы использование мессенджеров в ходе изучения 

иностранного языка целесообразным и результативным? На данный вопрос 

положительно ответили 94% опрошенных, отрицательно – 1%, еще 5% затруднились 

ответить. 

4. Какой вид работы в мессенджерах вы считаете наиболее интересным? 29% 

опрошенных считают, что главное преимущество – это обмен электронными учебными 

пособиями или ссылками на какую-либо дополнительную информацию; 28% 

заинтересованы изучением новой лексики в рамках самостоятельной работы при помощи 

игры в слова; 24% - в работе с помощью голосовых сообщений; 19% - с текстовыми 

сообщениями. 

5. Как вы относитесь к указаниям, которые дает преподаватель в процессе 

работы в мессенджере? 6% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос; 94% 

респондентов считают, что все рекомендации преподавателя в мессенджере 

обязательны к выполнению и ничем не отличаются от тех, которые даются на 

традиционном офф-лайн занятии. Однако  большинство из них (63%) отмечают большую 

заинтересованность, поскольку в них присутствует меньшая доля формализма. Никто из 

опрошенных студентов не сказал, что указания преподавателя в мессенджере не 

воспринимаются ими как руководство к действию. 

6. Упрощает ли вам использование мессенджеров процесс изучения 

английского языка? Примечательно, что 98% респондентов ответили положительно на 

данный вопрос и особо отметили положительную динамику в изучении и запоминании 

новой лексики, 2% затруднились ответить, и никто не дал отрицательный ответ. 

Вывод. Целесообразность использования мессенджеров в образовательном 

процессе вызывает много вопросов. Однако, исходя их педагогического опыта, это дает 

некоторые положительные результаты. Наиболее популярными и востребованными 

функциями мессенджеров, применяемыми в обучении английскому языку являются 

голосовое и текстовое сообщение, а так же обмен различными учебными материалами. 

Студенты, в целом, положительно отзываются об их применении в ходе 

образовательного процесса и это, как правило, не влияет на количество времени, 

проводимого ими в гаджетах. В большей степени развиваются их лексические и речевые 

навыки. Однако не стоит забывать о том, что мессенджеры являются только 

дополнительным образовательным средством, которое облегчает студентам изучение 

иностранного языка, но не заменяет процесс обучения в традиционном понимании. 
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КВАНТИТАТИВЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пустошило Е.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Гродно, Белоруссия 

 

В статье представлен анализ трудностей использования квантитативов 

(количественно-именных синтаксем) в русской речи инофонов и возможные методические 

пути их преодоления. 

Независимо от целей обучения при освоении русского языка иностранцами нельзя 

обойтись без введения в русскую речь инофонов имен числительных. Количественные 

характеристики окружающей действительности являются базовой категорией языковой 

картины мира любого народа, причем не столько в абстрактной форме (Два плюс три 

равняется пяти), сколько в приложении к предметному миру (два года, сто рублей, пять 

книг и т. под.). В связи с этим основной единицей обучения при наименовании количеств 

является не имя числительное, а квантитатив – «количественно-именная группа типа три 

дома – пять домов» [1, с. 69], состоящая из количественного и субстантивного 

компонентов. Именно квантитатив, в силу его эксплицитности, а не категория числа 

имени существительного, по замечанию М.В. Всеволодовой, является «ядром категории 

количественности в славянских языках» [1, с. 69]. 

Квантитатив занимает в предложении одну синтаксическую позицию, является 

целостной структурой с особой внутренней связью между его компонентами, что 

позволило М.В. Всеволодовой трактовать его как «морфосинтаксическую структуру типа 

синтаксемы» [1, с. 137]. 

Квантитативы вводятся в речь инофонов уже на этапе вводно-фонетического курса 

посредством механического повторения и запоминания речевых образцов, необходимых 

для минимального общения, с помощью которых можно назвать возраст. Поясняется при 

этом, что все числительные, заканчивающиеся на один, сочетаются со словоформой год 

(двадцать один год, тридцать один год и т. под.), все числительные, которые 

заканчиваются на два (три, четыре), сочетаются со словоформой года (двадцать два / три 

/ четыре года и т. под.), остальные числительные сочетаются со словоформой лет 

(восемнадцать лет, двадцать пять лет и др.). 

Немногим позже студентам предлагаются речевые образцы для обозначения 

стоимости того или иного товара. Здесь проводятся параллели с введенными ранее 

образцами. Предлагается вспомнить, что в русском языке существует три группы 

числительных: 1) те, которые заканчиваются на один; 2) те, которые заканчиваются на 

два, три, четыре; 3) те, которые заканчиваются на другие числительные. Для заучивания 

в первой группе даются словоформы рубль, копейка; во второй группе – рубля, копейки 
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(здесь также вводится форма числительного женского рода две); в третьей группе – 

рублей, копеек. 

Осознанный выбор той или иной грамматической формы субстантивного 

компонента в рамках квантитатива становится возможным при изучении родительного 

падежа имен существительных. После изучения набора окончаний единственного и 

множественного числа студентам можно предложить схему, проведя параллели с 

заученными ранее образцами. 

Схема 1. Сколько?  

После 1 (падеж 1): один студент_, одно слово, одна студентка 

После 2, 3, 4 (падеж 2, ед. ч.): два студента, два слова, две студентки 

После 5, 6 … + много, мало, сколько, несколько (падеж 2, мн. ч.): шесть студентов, 

шесть слов_, шесть студенток_ 

Видимо, это и есть тот необходимый грамматический минимум, который прежде 

всего должен быть предложен инофонам, изучающим русский язык. Дальнейшее 

обучение использованию квантитативов в речи связано с разного рода вариациями в 

зависимости от цели и уровня обучения, что обусловлено как сложностью системы 

склонения имен числительных, так и трудностями при выборе вида связи между 

числительным и существительным (управление или согласование) в зависимости от 

падежа имени числительного в составе квантитатива. Кроме того, введение в квантитатив 

имен прилагательных тоже имеет свою специфику в русском языке. И все эти трудности 

сопряжены еще с со множеством ошибок и вариантов использования квантитативов, 

которые иностранцы также могут слышать, находясь в русскоязычной речевой среде. 

Разберем более подробно как обозначенные нами трудности, так и возможные 

методические пути их преодоления, пытаясь сохранить баланс между стремлением 

иностранных учащихся к ясности изложения мыслей на русском языке и экономией их 

усилий при обучении. 

Во-первых, склонение имен числительных в русском языке требует от инофонов 

запоминания, по крайней мере, 7 видов словоизменения: 

1) один (одно, одна, одни) – числительное, изменяющееся, как прилагательное с 

основой на заднеязычный согласный (по типу мягкий); 

2) два (две), три, четыре – числительные, изменение которых надо запомнить (два 

/ две, двух, двум, двумя, о/в/на двух и т. д.); 

3) пять-двадцать, тридцать – числительные, изменяющиеся, как существительное 

3 склонения (по типу тетрадь); 

4) пятьдесят-восемьдесят – числительные, в которых обе части изменяются как 

существительное 3 склонения (по типу тетрадь); 

5) двести-четыреста, пятьсот-девятьсот – числительные, первая часть которых 

изменяется по моделям 2 и 3 видов, а вторая – по типу склонения существительных во 

множественном числе; 

6) сорок, девяносто, сто – числительные, имеющие 2 формы склонения для 

прямых и косвенных падежей (сорок, сорока и т. д.); 

7) ноль, тысяча, миллион, миллиард – числительные, изменяющиеся, как 

существительные 1 и 2 склонения (для числительного тысяча в творительном падеже 

характерна форма с окончанием -ю, как для числительных 3 вида). 

Во-вторых, обращает на себя внимание сложность структуры русского 

квантитатива. В русском языке прямые (именительный и винительный) падежи 

квантитативов требуют управления числительного существительным, косвенные же 

падежи – согласования числительного с существительным, в связи с чем позиция 

главного компонента в квантитативе является неустойчивой. Сравните контексты: два 
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рубля, двумя рублями; пять рублей, пятью рублями, – в которых в именительном падеже 

в качестве главного компонента выступает числительное, а в творительном – 

существительное. Кроме того, в современном русском языке допустимо употребление 

при именах круглых сотен и числительного тысяча существительного в родительном 

падеже множественного числа, что допускает управление числительного 

существительным и в позиции косвенного падежа: двумястами рублей, к четыремстам 

долларов, под тысячью тонн. См. об этом [1, с. 102; 2, с. 190]. 

Такой спецификой внутренней связи между числительным и существительным в 

составе квантитатива и целостностью его структуры обусловлено предложение М.И. 

Конюшкевич представить эту структуру не с точки зрения определения главного и 

зависимого компонентов, а с точки зрения разграничения в квантитативе номинативного 

(лексического) и формального (грамматического) компонентов. В качестве номинативного 

компонента выступают лексические значения числительного и существительного, в 

качестве формального – комплекс их флексий как «некое подобие их синтаксического 

“конфикса”, или сокращенно “синплекса”» [3, с. 118]. Например, в квантитативе пять книг 

номинативный компонент состоит из сем ‘пять’ и ‘книга’, а грамматический представлен 

шестью вариантами синплекса: пять-0 книг-0; пят-и книг0; пят-и книг-ам; пять-0 книг-0; 

пять-ю книг-ами; пят-и книг-ах. 

Принимая во внимание всю сложность склонения и функционирования 

квантитативов в русском дискурсе, равно как и вариативность их употребления (сравните: 

с двумястами рублями и с двумястами рублей), мы предлагаем инофонам прежде всего 

изучение и использование в их речи на русском языке конструкций с квантитативами в 

формах прямых падежей (см. Схему 1). Особенно это касается иностранных студентов с 

английским языком обучения в вузах неязыкового профиля (например, в медицинском 

университете). 

Однако, как показывает практика, необходимым оказывается введение в речь 

иностранных учащихся номинаций не только точного, но и приблизительного количества, 

требующего расширение структуры квантитативов за счет аппроксиматоров, например: В 

Шри-Ланке живёт около двадцати двух миллионов человек. В приведенном примере в 

структуре квантитатива можно выделить: 1) номинативный компонент, состоящий из сем 

‘приблизительно’, ‘двадцать два миллиона’, ‘люди’, и 2) грамматический формант, 

представленный предлогом около и требуемым им набором окончаний родительного 

падежа количественного и субстантивного компонентов квантитатива «-и + -ух + -ов + -□». 

Во избежание ошибок инофону в таких случаях для передачи значения 

приблизительности лучше предложить использование семантически близкого 

аппроксиматора примерно (или приблизительно). Данные аппроксиматоры сохранят 

идентичность номинативного компонента, не включаясь при этом в грамматический 

формант квантитатива и не требуя определенной формы косвенного падежа: В Шри-

Ланке живёт примерно двадцать два миллиона человек. 

Приведем еще несколько примеров: 

(1) Приступы стенокардии длятся от трёх до пяти минут или от пятнадцати до 

двадцати минут. 

(2) – Сколько времени продолжаются боли? 

– Около 20 минут. 

Здесь для передачи значения приблизительности можно рекомендовать 

использование беспредложного квантитатива (пример 3) или инверсию количественного и 

субстантивного компонентов (пример 4), избегая в составе грамматического форманта 

предлогов, нуждающихся в определенной форме косвенного падежа: 

(3) Приступы стенокардии длятся две-пять минут или пятнадцать-двадцать минут. 
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(4) – Сколько времени продолжаются боли? 

– Минут 20. 

Далее в силу высокой частотности использования квантитативов в родительном 

падеже на продвинутом этапе целесообразно запоминание форм родительного падежа 

числительных при предлогах с… до, от… до, для передачи значения с указанием на 

границы некого интервала: Врач принимает днем с двух до четырех часов; Оцените силу 

боли по шкале от нуля до десяти баллов, где ноль – нет болей, а десять – это очень 

сильные боли. Обычно в часто повторяемых контекстах это не составляет труда, так как 

учащиеся слышат эти формы в речи носителей языка и начинают их воспроизводить по 

аналогии. 

В заключение необходимо отметить, что все трудности употребления 

квантитативов в речи инофонов, обозначенные нами и оставшиеся за рамками статьи 

(например, функционирование дробных и собирательных числительных, использование 

имен прилагательных в составе квантитативов), позволят преодолеть только постоянная 

практика общения на русском языке и длительная погруженность в речевую среду. Нам 

близка позиция Б.М. Гаспарова о мнемонической среде языкового существования. По его 

мнению, структура языка вторична и производна по отношению к практическому 

владению и пользованию языком. Наличие правил и обобщений необходимы лишь на 

начальном этапе изучения иностранного языка, путь же к его глубокому освоению лежит 

через многократное повторение, языковой опыт, воспроизведение и опознавание 

коммуникативных фрагментов – «отрезков речи различной длины, которые хранятся в 

памяти говорящего в качестве стационарных частиц его языкового опыта и которыми он 

оперирует при создании и интерпретации высказываний» [4, с. 118]. Именно готовые 

коммуникативные фрагменты «служат для говорящих первичными единицами, из которых 

состоит их мнемонический “лексикон” владения языком» [4, с. 125]. Наиболее 

востребованные коммуникативные фрагменты с квантитативами в прямых и косвенных 

(прежде всего родительном) падежах способны хранится в сознании инофонов в 

условиях длительной практики общения на русском языке. 
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Краснодар, Российская Федерация 

 

В данной статье мы рассмотрели основные проблемы в изучении английского 

языка, а также привели способы и методы, при помощи которых вы сможете преодолеть 

большинство проблем, которые могут вам встретиться во время его изучения. Ведь на 

сегодняшний день без английского совершенно никуда, главное в его изучении  это 

желание и регулярность. И следует помнить, что системность нижеприведенных методов 

 это фундамент в процессе его изучения. 

Во время изучения любого иностранного языка главной сложностью является то, 

что человеческий мозг должен не только перестроить лингвистическую структуру со 

своего языка на изучаемый, но также приспособиться и научиться мыслить на языке, 

которым он желает овладеть.  

Английский язык является одновременно, как и простым в изучении, так и 

сложным. Причиной является большое количество исключений из разнообразных правил. 

Именно это мешает человеку обучиться английскому языку и свободно общаться на нём 

как на втором. Существуют исследования в социокультурной области, которые 

доказывают, что «именно с помощью изучаемого иностранного языка можно 

способствовать развитию у обучающихся билингвальной социокультурной компетенции, 

которая включала бы формирование таких качеств, как толерантность, терпимость, 

непредвзятость к представителям других стран и культур» [3]. По данной причине на 

изучение иностранных языков требуется огромное количество времени, а также 

постоянная работа над собой и полная самоотдача. Другими словами, человек должен 

изучать язык исключительно по собственной инициативе. В противном случае изучение 

языка станет бессмысленным. Так, А.Э. Зайцева и А.С. Новожилов утверждают, что 

«знание языков всегда оценивалось по достоинству и вызывало уважение, а также имело 

и имеет большие перспективы в современных реалиях» [4]. 

Теперь мы рассмотрим перечень проблем, с которыми сталкиваются все люди, 

изучающие английский язык. 

Проблема №1. Произношение  

В фонетических языках слова пишутся именно так, как они произносятся. К 

сожалению, английский язык не является таковым. В большинстве случаев слова 

пишутся совершенно не так как они произносятся. А вот те слова, которые пишут 

одинаково, иногда могут произноситься абсолютно по-разному. Например, слово read – 
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читать (в настоящем времени) произносится как [ri:d], а в прошедшем времени read – 

читал, уже будет произноситься [red]. 

Именно тщательное изучение таких слов, а именно их произношение и написание 

будут очень важным моментом в изучении и освоении английского языка. То есть мы 

вновь приходим к тому, что для хорошего понимания языка требуется огромные усилие и 

внимательность. 

Проблема №2. Орфография  

Английский язык имеет такие слова, у которых нет общего значения, нет 

совершенно никаких связей друг с другом, пишутся они различно, но при этом 

произносятся и слышатся одинаково. Данные слова называют омофонами, и при 

изучении языка новички постоянно ошибаются, когда используют их. Например, глагол 

английского языка be – быть, произносится как [bi:], а слово bee – пчела, произносится и 

читается абсолютно также [bi:]; аналогично обстоит дело со словами brake – тормоз и 

break – ломать [breik]; dear – дорогой и deer – олень [diə]. 

Проблема №3. Скромный словарный запас 

Очень важным при изучении любого иностранного языка является словарный 

запас. У носителя языка, к примеру, объем словарного запаса зависит от рода 

деятельности и от образа жизни конкретного человека. Но в настоящее время далеко не 

все носители имеют хороший словарный запас. Говорят, что для свободного владения 

английским языком будет достаточно 750-850 слов. Каждый раз, когда человек изучает 

новое слово, он его забывает через определенный промежуток времени, при условии его 

редкого использования. Решением данной проблемы могут быть следующие средства:  

так называемый метод списка. Суть данного метода заключается в том, что 

человек раз в неделю делает список из 25-30 слов, в их число обязательно должны 

входить только те слова, которыми человек планирует пользоваться в ближайшем 

будущем, и они должны быть ему полезны, но если человек будет использовать их редко 

в своей языковой практике, то данный метод не будет иметь никакого смысла. В список 

следует писать не сами слова, а именно словосочетания с этими словами, таким образом 

это будет способствовать более быстрому и легкому усвоению новых слов. Далее вы 

учите эти слова в любое свободное время, иногда следует повторять их во время какого-

либо действия, благодаря этому будет проще их запомнить, а если еще делать это 

фоном, то прогресс увеличится в разы. Каждый день запоминается по пять слов и каждый 

следующий день вы должны будете по памяти записать выученные вчера слова. И так 

каждый день. В последний день нужно записать все слова по памяти. Также следует 

помнить, что слова нужно учить не только в устной, но и в письменной форме, таким 

образом слова запоминаются на 60% лучше, нежели только в устной. Для максимального 

эффекта важно соблюдать системность данного упражнения и так вы будете учить слова 

легко и помнить их гораздо дольше. 

Проблема №4. Идиомы и сленг 

В английском языке частенько встречаются идиомы (устойчивые выражения). 

Данные выражения практически невозможно просто перевести на русский язык, так как 

они не переводятся отдельными словами. В большинстве случаев они имеют переносное 

значение, но также некоторые являются попросту нелогичными. Согласимся с мнением о 

том, что «этот лингвистический термин означает выражение или оборот речи, который 

употребляется как некоторое целое, не подлежит дальнейшему разложению и 

обычно не допускает внутри себя перестановки своих частей» [5]. В основном это 

подтекст, который сложился в течение долгих лет. В пример для полного понимания, о 

чем идет речь, стоит привести русский вариант таких идиом: бальзам на душу – это что-

то, что может успокоить, без оглядки – очень быстро и т.д. 
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Примеры идиом из английского языка: get out of hand – выйти из-под контроля, 

хотя кажется, что речь идет о чем-то связанным с рукой; sell someone out – предать кого-

то, хотя переводится как продать кого-то. Вероятно, значение данной идиомы происходит 

еще от Иуды. Tar someone with the same brush – (имеет тот же смысл, что и русская 

поговорка) ровнять всех под одну гребёнку. Дословно переводится как: расчёсывать кого-

то той же щёткой. Идиомы такого типа сильно затрудняют изучение английского языка.  

Повсеместное употребление сленга в разговорном языке очень затрудняет 

изучение языка. Сленг часто кажется бессмысленным, если человек не имеет понятия в 

каком контексте он был употреблён. Единственный способ начать понимать сленг в 

разговорном английском  это часто общаться с носителями языка в простой, не 

официальной обстановке. При помощи данного метода можно в скором времени начать 

понимать разные сленги. Также следует начать изучение американской поп-культуры. Это 

может быть просмотр фильмов или сериалов, а также прослушивание музыки. То есть 

нужно полностью погрузится в среду языка, который вы хотите изучить. Фильмы следует 

начинать смотреть с субтитрами, это поможет естественному прогрессу в изучении языка. 

Но вскоре нужно будет обязательно отказаться и от них. 

Проблема №5. Недостаток разговора на изучаемом языке и языковой барьер 

Основной проблемой при изучении английского языка является отсутствие 

свободного общения, то есть языковой барьер. Если человек не может свободно 

общаться на изученном языке и не может преодолеть языковой барьер, то владение 

многими языковыми аспектами, неспособность свободно говорить поставит их в тупик. 

Так, Л.А. Донскова правомерно подчеркивает, что «в современных условиях при изучении 

иностранных языков в высших учебных заведениях главную роль по праву занимает 

практическое освоение иностранного языка, а именно возможность сформировать у 

обучающихся навыки коммуникативной компетенции или другими словами умение вести 

диалог в реальной ситуации» [2]. 

Теперь мы приведем самые действенные методы, которые помогут вам 

преодолеть языковой барьер и начать с легкостью общаться на английском языке. Стоит 

начать смотреть фильмы на английском языке, но только те фильмы, которые вы уже 

смотрели на родном языке. Данная техника очень упрощает изучение английского. Также 

следует начать повторять вслух те фразы и словосочетания, которые вы слышали в этих 

фильмах, это сильно упрощает запоминание новых слов, и вы будете более уверенно 

использовать их во время разговора. Если вы будете читать книги вслух на английском, 

это даст колоссальный эффект во время обучения. Те, кто применяли данный метод, 

говорят, что это очень хорошо помогает избавиться от языкового барьера. Но следует 

помнить, что литературу следует выбирать исходя из того, какой у вас на данный момент 

уровень владения языка, так как некоторые книги могут оказаться вам не по силам. 

Главное в этом методе  не торопиться, следует медленно и правильно произносить 

слова вслух, в противном случае данный метод утратит свой смысл и такого эффекта вы 

не добьётесь, так как «специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в том, что объектом обучения является иноязычная речевая деятельность, 

представленная во всех ее видах» [1]. 

Проблема №6. Особенности английского языка и его отличия в разных странах 

Английский язык – это самый распространённый язык в мире. Он является 

государственным языком в очень многих странах, но используют его абсолютно везде. 

Также мы не должны забывать о том, что английский язык имеет огромное количество 

разных акцентов и диалектов. Это очень затрудняет изучение английского языка, в 

особенности для новичков, которые ещё в этом не разбираются. В пример можно 

привести шотландский английский, он имеет отличия от британского английского, хотя 
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она является страной Великобритании. Вот теперь представьте, насколько будет велика 

разница в азиатском варианте английского или том же индийском английском. Поэтому, 

когда человек ищет себе носителя языка для его изучения, следует обратить внимание на 

то, откуда данный человек родом и лучше всего изучать классический британский или 

американский английский, так как они более распространены и будет гораздо проще их 

учить. 

Все вышеперечисленные проблемы и методы их решения помогут вам 

усовершенствовать и более легко изучать английский язык. Это также поможет вам 

избежать многих проблем во время изучения. Но стоит запомнить, что очень важно 

проводить регулярные занятия, ведь регулярность  это путь к успешному и наиболее 

быстрому изучению английского языка. 

 

Список литературы 

1. Аракелян Н.С. Об анализе открытого урока по иностранному языку. 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. 2008. № 41. С. 332-338. 

2. Донскова Л.А. Современные технологии в изучении иностранных языков как шаг 

к улучшению образования. В сборнике: Язык. Общество. Культура. Сборник по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции. Ответственный за выпуск 

А.С. Усенко. 2019. С. 48-52. 

3. Донскова Л.А. Изучение иностранного языка как способ развития 

коммуникативной компетенции. В сборнике: ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО. сборник 

статей по материалам межвузовской научно-методической конференции, посвященной 

85-летию образования кафедры иностранных языков Кубанского государственного 

аграрного университета. Министерство сельского хозяйства РФ; Кубанский 

государственный аграрный университет. 2016. С. 140-146. 

4. Зайцева А.Э., Новожилов А.С. Мультилингвизм как принцип развития 

когнитивных умений личности. В сборнике: Языковая картина мира. Ценностные смыслы. 

сборник материалов очно-заочной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Кубанского государственного аграрного Университета имени И. Т. Трубилина и 90-

летию кафедры иностранных языков. Краснодар, 2022. С. 182-188. 

5. Селейдарян Э.М., Телеман А.С. Экологические идиомы в английском языке. В 

сборнике: Языковая картина мира. Ценностные смыслы. сборник материалов очно-

заочной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Кубанского 

государственного аграрного Университета имени И. Т. Трубилина и 90-летию кафедры 

иностранных языков. Краснодар, 2022. С. 366-372. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ И 

ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ РУДН 

Провоторова Е.А. 

Российский университет дружбы народов 

Москва, Российская Федерация 

 

В статье анализируются особенности преподавания профессионально-

ориентированного языка студентам-медикам. Сравнивается подход в преподавании 

иностранного языка русским и иностранным студентам. Рассматриваются особенности 

изучения латинского языка в многоязычных группах. 
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Изучение иностранных языков является неотьемлемой частью современного 

медицинского образования. Без знания иностранных языков невозможно быть в курсе 

последних достижений в профессиональной сфере, поскольку далеко не вся научная 

литература, материалы исследований переводятся на русский язык. Участие в научных 

конференциях также предполагает владение языками международного общения.  

Соответственно, умение общаться с коллегами не только на русском (родном) языке — 

это одно из основных условий дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  

Изучение иностранного языка студентами непрофильного образования, в 

частности медиками, обычно осуществляется на 1 и 2 курсах, когда 

узкопрофессиональные дисциплины соседствуют с историей, философией и т.д.  

В преподавании иностранных языков студентам Медицинского института РУДН 

можно выделить три основных направления. Первое – преподавание современного 

европейского языка студентам из РФ. Второе – преподавание русского языка студентам 

из-за рубежа. Третье – преподавание латинского языка как российским, так и 

иностранным студентам.  

В настоящее время русскоговорящие студенты-медики первого курса имеют 

возможность изучать один из трех современных языков – английский, немецкий или 

французский. Традиционно в большинстве групп изучается английский язык. Перед 

началом учебного года (обычно в последних числах августа или первых числах сентября) 

проводится обязательное тестирование, целью которого является определение уровня 

владения иностранным языком для распределения в языковые группы. Оценивается 

знание грамматики, умение понимать устную речь, общаться на иностранном языке. К 

сожалению, пока отсутствует практика перераспределения языковых групп после 

окончания семестра. Представляется целесообразным в будущем ввести подобную 

практику, поскольку зачастую результаты входного тестирования недостаточно точно 

отражают уровень знания и способности к дальнейшему изучению иностранного языка.  

Целью изучение современного иностранного языка на медицинских факультетах 

является не просто приобретение знаний, необходимых для бытового общения, но 

изучение языка специальности с целью его использования в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Соответственно, и тематика занятий определяется 

данной целью. Студентам предлагаются для разбора тексты на профессиональные темы, 

индивидуальные и групповые проекты соответствующей направленности. 

При этом необходимо понимать, что в соответствии с учебной программой 

количество аудиторных часов, выделяемых на изучение иностранного языка, не является 

достаточным для того, чтобы большая часть студентов достигла того уровня, который 

был бы достаточен для дальнейшей успешной работы. Значительная часть нагрузки по 

усвоению иностранного языка переходит в область самостоятельной работы студента. 

Для того, чтобы эта самостоятельная работа имела высокий КПД, преподаватели 

разрабатывают вспомогательные инструменты, позволяющие повысить качество 

усвоения учебного материала. Одним из таких инструментов являются электронные 

курсы, размещаемые преподавателями иностраннх языков на корпоративных учебных 

платформах. Вероятно, наиболее часто данные платформы разработаны на основе 

MOODLE. Ее функционал позволяет каждому преподавателю иностранного языка 

подготовить учебный материал самых разных форматов.  

Если мы посмотрим на материалы курсов, размещенных в ТУИС РУДН 

(телекоммуникационная учебно-информационная система – электронная 

образовательная платформа университета, разработанная на базе MOODLE), то увидим 

в числе разбираемых на занятиях английским языком тем Health and illness, Internal and 

external organs, Functions of the body, Medical Practitioners, Nurses, Allied health 
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professionals, Hospitals, Primary care. В курсе по немецкому языку - Skelettaufbau: Knochen, 

Knorpel, Muskulatur, Pneumologie (Atemwegssystem), Augenkrankheiten, Behandlung. В 

курсе французского языка - Fiches métiers santé, L’anatomie: organes et structures du corps 

humain par région, La microbiologie, Maladies cardiovasculaires, Cancers и т.д. Данный 

материал изучают все студенты, обучающиеся согласно ФГОС ВО. Кроме того, следует 

упоминуть о том, что студентам предоставляется возможность более углубленного 

изучения иностранного языка. Желающие получить более глубокие знания могут 

записаться на дополнительную языковую программу «Переводчик». Студентам, 

обучающимся по данной программе, дается дополнительная информация – лексическая, 

грамматическая – выходящая за рамки стандартного курса. Также при кафедре 

иностранных языков МИ было организовано ПСО (профессиональное студенческое 

объединение) «Практикум перевода в сфере медицины». В качестве основной задачи, 

стоящей перед организаторами данного сообщества – «приобретение практических 

навыков профессионально-ориентированного перевода в сфере медицины». Еще одной 

интересной инициативой руководства и преподавателей кафедры было открытие English 

speaking club. И если ПСО «Практикум перевода в сфере медицины» посещают, в 

основном, студенты, обучающиеся по дополнительной программе «Переводчик», то 

English speaking club приглашает всех, кто хочет совершенствовать навыки 

профессионального общения на английском языке.    

 Студенты, не являющиеся гражданами РФ, в качестве иностранного изучают 

русский язык. Несомненно, на них ложится намного большая нагрузка – им нужно выучить 

русский язык в объеме, достаточном не только для бытового общения, но и для того, 

чтобы быть в состоянии участвовать в образовательном процессе, поскольку обучение в 

большинстве групп идет именно на русском языке. Как правило, знакомство с русским 

языком начинается на подготовительных факультетах, где студенты в течение года 

осваивают основы русской грамматики, вырабатывают навыки общения на русском 

языке. Обучение может проходить как в очной форме, так и в дистанционном формате.  

При поступлении на 1 курс студенты не прекращают изучение русского языка, но 

внимание концентрируется уже больше на профессиональной лексике. Если мы 

посмотрим материалы по русскому языку, размещенные в ТУИС, то увидим, что 

значительная их часть посвящена медицине. В числе разбираемых тем есть Этиология 

патологического состояния, Общая характеристика патологического состояния, 

Клиническая картина заболевания, Симптомы и их характеристики, Методы лечения 

заболевания, Применение лекарственных препаратов и т.д.  То есть идет изучение 

профессионально-ориентированного русского языка с целью его дальнейшего 

применения в медицнской практике. 

Кроме современных языков, студенты – медики на 1 курсе изучают латинский язык. 

Точнее, они изучают латинскую медицинскую терминологию, так как, в отличие от 

студентов – филологов, знакомятся с минимумом грамматики и синтаксиса, а 

сосредотачиваются на изучении узкопрофессиональных терминов. Если занятия 

современными языками проходят раздельно, то изучение латинского языка идет в 

объединенных группами. Занятия проводятся на русском языке. В отличие от 

современных языков, латинский язык изучается в весьма сжатом формате. Посколько 

знание латинского языка не предполагает формирование навыков живого общения, все 

внимание преподавателя сконцентрировано на том, чтобы ознакомить студентов с 

основными терминологическими системами – анатомической, клинической и 

фармацевтической терминологией. В курсе анатомической терминологии студенты 

учатся составлять и переводить многословные анатомические термины. В курсе 

клинической терминологии знакомятся с многословными и однослоавными клиническими 
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терминами, обозначающими различные виды заболеваний, методов исследования, 

операций и т.д. Изучая фармацевтическую терминологию, узнают о правилах номинации 

лекарственных средств, учатся оформлению рецептов, углубляют знания, полученные на 

уроках химии. То есть идет изучение именно «языка специальности». При этом объем 

изучения того или иного раздела зависит от направления обучения. Наиболее 

углубленное изучение медицинской латинской терминологии - у студентов направления 

«Лечебное дело». В течение 1 семестра 1 курса они знакомятся с основами латинской 

грамматики на базе анатомической терминологии, во втором семестре по 2 месяца 

отводится на изучение клинической и фармацевтической терминологии.  Студенты 

направления «Фармация» в течение всего года изучают фармацевтическую 

терминологию, причем более углубленно, чем студенты – лечебники, анатомическая 

терминология не входит в курс для студентов - фармацевтов, а знакомство с клинической 

терминологией проходит в крайне сокращенной форме, дается только общее 

представление о данном разделе латинской медицинской терминологии. Студенты 

направления «Стоматология» изучают латинский язык в течение только одного семестра. 

Поскольку за такой краткий срок невозможно качественно разобрать во время 

аудиторных занятий все три раздела, входящие в курс латинской медицинской 

терминологии, то часть материала отводится на самостоятельное изучение. Было 

решено разбирать в очном формате анатомическую и клиническую терминологию, а 

знакомство с фармацевтической терминологией перевести в режим самостоятельной 

работы. Для того, чтобы сделать самостоятельное изучение более продуктивным, был 

разработан электронный курс, размещенный на платформе Stepik. Курс содержит видео и 

текстовые файлы с объяснением тем, упражнения для тренировки, а также итоговые 

тесты по разделам для контроля уровня усвоения материала. Конечно, это не может в 

полной мере заменить аудиторные занятия с преподавателем, но помогает студентам в 

их самостоятельной работе.  

Таким образом, студенты-медики уже на начальном этапе своего обучения 

приобретают знания, необходимые для общения на профессиональные темы на русском 

и/или иностранном языке, а кроме того, усваивают латинскую медицинскую 

терминологию, лежащую в основе медицинской терминологии современных европейских 

языков. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЕ ПРИ РАЗВИТИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Вечерко Д.М. 

Белорусский государственный медицинский университет 

Минск, Белоруссия 

 

Важность обучения диалогической речи при изучении русского языка 

иностранными слушателями заключается в практической значимости и возможности 

общаться с носителями русского языка. Способность вести диалог развивается не на 

базе навыков распознавания на слух заученных конструкций, а, в первую очередь, из 

знаний о тактиках и стратегиях, с помощью которых производится беседа. Речевое 

общение выступает важным продуктом владения иностранным языком. И.Л. Бим 

определяет «умение вести беседу  как показатель высшего уровня обученности в плане 

диалогической речи» [1, с. 176]. 

При изучении глаголов движения учащиеся часто допускают множество ошибок как 

при выборе глагола в зависимости от направленности движения (однонаправленное или 

разнонаправленное), так и от способа перемещения (пешком или транспортом). Это 

связано с типологическими различиями разных языков, носителями которых являются 

учащиеся. Поэтому речевая практика и понимание, в какой конкретной ситуации та или 

иная конструкция будет актуальна, позволяют иностранным слушателям грамотно 

выражаться и излагать свои мысли.  

По мнению Е.И. Пассова, «весьма распространенным упражнением  остается 

заучивание диалогов» [3, с. 239]. Однако такой подход ограничивает учащихся в выборе 

реплик при реальном спонтанном общении. Поэтому методистами разрабатываются 

специальные, условно-речевые упражнения. 

При изучении оппозиции значения глаголов идти – ехать делается акцент на 

ситуативности движения и их однонаправленности. Например, диалог учащихся может 

«обыгрываться» в реальной ситуации в момент речи: 

– Куда ты идёшь? 

– Я иду в деканат. 

При этом возможны изменения сути вопроса и вопросительного слова: Куда ты 

идёшь? За чем ты идёшь? Откуда ты идёшь? и т.д. 

Также можно дополнять задание, вводить новые обстоятельства и давать 

развернутые ответы: 

– Куда ты идёшь? 

– Я иду домой. 

– Почему ты идёшь домой? 

– Потому что уже закончились занятия (или: я забыл тетрадь дома). 

Особенность значения глагола идти заключается в однонаправленности движения, 

как правило, происходящего в момент речи. Примеры с использованием глагола идти в 

форме 1-ого лица для буквального понимания ситуации затруднительны в пределах 

учебного класса или аудитории. Л.В. Московкин и А.Н. Щукин принимают точку зрения 

Е.И. Пассова и понимают ситуацию «как совокупность обстоятельств реальной 

действительности, того фона, на котором разворачиваются какие-то события, действия, 

причем эти обстоятельства должны служить стимулом к речевому действию» [4, с. 320]. 

Исходя из этого, рекомендуется «для создания ситуаций широко использовать 

наглядность» [там же]. Поэтому для воссоздания реальности можно глагольную форму 1-

е лица заменить на форму 3-его лица: 

– Куда идёт Самир? 



104 
 

– Я не знаю. Я думаю, он идёт в библиотеку. 

– А куда идут его друзья? 

– Они идут в столовую. 

Значение глагола ехать отличается от значения глагола идти лишь способом 

перемещения. Движение посредством транспорта в пределах учебной комнаты 

интерпретировать сложно, поэтому можно сконструировать ситуативные диалоги о 

третьих лицах: 

– Куда едет поезд? 

– Он едет на запад. 

– Кто едет в поезде? 

– Пассажиры.  

Значение глаголов ходить – ездить от вышеописанных отличается 

разнонаправленностью движения и возможностью неоднократного повтора. Глагол 

ходить, так же, как и глагол идти, обозначает передвижение с помощью ног. Однако 

глагол ходить употребляется для описания неоднократно повторяющегося действия, не 

имеющего привязки к моменту речи: 

– Куда ты ходишь по вечерам? 

– Я хожу на йогу. 

Конструировать модели диалогов студентов можно на определенную тематику, 

используя глагол ходить в разных его формах. Примерными темами могут быть «Мое 

хобби» или «Мой образ жизни»: 

Ср. – Куда ты любишь ходить? 

– Я люблю ходить в кино (или: в театр; на мастер-классы). 

и 

– Куда ты ходишь каждую субботу? 

– Каждую субботу я хожу в бассейн. 

Можно также добавлять конструкции с глаголом ходить в форме 3-его лица: 

– Куда ходит твоя сестра каждый день? 

– Каждый день она ходит на работу в ресторан. 

Глагол ездить имеет дополнительную сему – движение посредством транспорта. 

Поэтому, ситуативные диалоги имеют такую же структуру, как и приведенные выше (с 

глаголом ходить), но с упоминанием транспортного средства или указания на место, 

находящееся далеко: 

– Куда ты ездишь каждое лето? 

– Каждое лето я езжу к бабушке в деревню. 

Употребление глаголов ходить – ездить в форме прошедшего времени указывает 

на движение, произошедшее в прошлом, и подразумевает возвращение в отправную 

точку: 

– Куда ты ходил на выходных? 

– Я ходил на рынок за продуктами. (Имеется в виду, что коммуникант отправился 

на рынок и после вернулся домой) 

Использовать подобную модель диалога можно при беседе о прошедших 

выходных или праздниках в качестве лингвистической разминки в начале занятия: 

– Куда вы ходили в воскресенье? Куда вы ездили на каникулах? 

Таким образом, построение ситуативных диалогов при изучении глаголов 

движения идти – ехать и ходить – ездить возможно при заранее продуманных и 

подготовленных моделях, с помощью которых учащиеся смогут точно вообразить 

ситуацию, в которой употребление изучаемых конструкций будет уместно. Построение 

диалога по образцу представляет собой упражнение условно-коммуникативного типа: все 
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изменения в данном случае программирует преподаватель [2, с. 270]. Однонаправленные 

глаголы идти – ехать выражают движение, как правило, в момент речи, и для полной 

иллюстративности значения требуют условный контекст или замену форм глаголов 1-ого 

лица на 3-е лицо. Разнонаправленные глаголы ходить – ездить могут быть использованы 

при изучении тем об увлечениях, образе жизни и ежедневных планах учащихся, а также 

об их действиях в прошедшем времени. 

Понимание значения глаголов, особенностей их семантики и лексической 

сочетаемости будет неотъемлемой частью как при построении спонтанного диалога, так и 

при ведении беседы впоследствии.  
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Статья посвящена анализу лексических единиц русской лингвокультуры в 

сопоставительно-лингвострановедческом аспекте. Цель проводимого исследования — 

выявление специфики репрезентации русскоязычной лексики с культурным компонентом 

представителям вьетнамской лингвокультуры, изучающим русский язык. В статье 

приведены примеры единиц, относящихся к трем лексическим группам — 

безэквивалентная, фоновая и коннотативная лексика. Описанное в статье исследование 
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является частью работы авторов данной статьи над концепцией создания национально-

ориентированного лингвострановедческого учебного словаря (НОЛУС) для вьетнамских 

граждан, изучающих русский язык. 

Ключевые слова: лингвострановедение, обучение РКИ, лексика с культурным 

компонентом, национально-ориентированное обучение, русская лингвокультура, 

вьетнамская лингвокультура. 

Полагаем, ни для кого не секрет, что эффективность процесса обучения в том 

числе иностранному языку как средству межкультурной коммуникации напрямую зависит 

от выбора как адекватной стратегии, так и соответствующего инструментария. Сегодня 

сказанное выше всё чаще воплощается в процессе национально-ориентированного 

обучения, призванного учитывать специфику родной культуры адресата-инофона, в 

конкретном случае русскому языку как иностранному. 

Позволим себе напомнить, что одним из важнейших аспектов обучения 

иностранному языку является работа над лексикой, которую при национально-

ориентированном подходе необходимо рассматривать «в зеркале» родной 

лингвокультуры обучаемых, а если более научно, то в сопоставлении, с изоморфной 

русской лексикой – лексикой иного языка. 

Одновременно необходимо подчеркнуть, что мы имеем в виду, в первую очередь, 

так называемую «лексику с культурным компонентом» семантики. Значимость данного 

пласта лексики, на наш взгляд, трудно переоценить: именно он выполняет роль 

своеобразного «гида», знакомящего представителя инолингвокультуры с тем, что стоит 

за словом – фрагментами объективной действительности, новой во многом для 

обучаемых в силу иного этнокультурного опыта. В терминах лингвистики и 

лингводидактики речь идёт о так называемых «фоновых знаниях», являющихся 

своеобразным показателем принадлежности индивида к той или иной культуре и 

приобретаемых в процессе его социализации. 

В соответствии с лингвострановедческой теорией слова [2], релевантной для 

теории и практики обучения русскому языку как иностранному, лексика с культурным 

компонентом условно делится на 3 группы: 1. Безэквивалентная; 2. Фоновая; 3. 

Коннотативная. При этом следует обратить внимание на то, что принадлежность к той 

или иной из указанных групп является не абсолютной, а относительной и зависит от 

степени контактности-дистантности взаимодействующих в процессе обучения 

национальных культур, в недрах которых возникают и функционируют соответствующие 

лексические единицы. 

В рамках настоящей статьи мы предлагаем рассмотреть в сопоставительно-

лингвострановедческом аспекте (А.С. Мамонтов) русскоязычную лексику с культурным 

компонентом, адресованную представителям вьетнамской лингвокультуры. Экспликация 

культурного компонента русскоязычных номинативных единиц-лингвокультурем является 

составной и неотъемлемой частью работы авторов данной статьи в соответствии с 

грантом РФФИ над концепцией создания национально-ориентированного 

лингвострановедческого учебного словаря (НОЛУС) для вьетнамских граждан, 

изучающих русский язык. 

В целях формализации поставленных задач предлагается представление 

исследуемого материала на идеографической основе: именно подобный подход 

формирует контуры будущего словаря, его макро- и микроструктуры. 

1. Первой группой рассматриваемой нами лексики является безэквивалентная 

лексика, примеры которой приведены ниже. 
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«Прорубь» – сфера природных явлений (воздействие человека на природу): 

Вьетнам – тропическая страна со стабильно жарким климатом, что и обуславливает 

понятийную безэквивалентность. 

«Тополь» – мир живой природы (растения, деревья). 

«Тюльпан» – мир живой природы (растения, цветы). 

«Лось» – мир живой природы ( животные). 

«Лебедь» – мир живой природы (птицы). 

Вышеперечисленные представители фауны и флоры России во Вьетнаме не 

встречаются. 

«Творог» – пища человека (виды пищи): во Вьетнаме данный вид пищи 

традиционно отсутствует, также как и ряд других молочных продуктов. 

Как показывают результаты проводимого авторами исследования, 

безэквивалентные лексические единицы в большинстве своём относятся к таким 

понятийным сферам, как сфера природных явлений, флора и фауна, пища, продукты 

питания и другие этнографизмы, фольклорные и исторические реалии. 

2. Вторая группа объединяет лексические единицы, относящиеся к фоновой 

лексике. Соответствующие примеры приведены ниже. 

«Весна» (вьет. “xuan”) – времена года. 

Концепт «весна» обозначает, как известно, три месяца –март, апрель, май. Его 

коррелят во вьетнамской лингвокультуре подобной градации не имеет. Весна, согласно 

восточным традициям, наступает с приходом Нового года по лунному календарю – Тэт, 

что может иметь место как в январе, так и в феврале. Поскольку, как отмечалось выше, 

Вьетнам – тропическая страна, где не бывает снега (за исключением горных районов на 

севере, на границе с Китаем) в лексический фон концепта “xuan” не входят признаки, 

релевантные для русского концепта «весна», а именно: «ледоход», «капель», «сосулька» 

и т.д. 

«Рассвет» (вьет. “rang dong”) – состояние природы. 

«Закат» (вьет. “mat troi lan”) – состояние природы. 

Семы, входящие в состав данных понятий, во вьетнамском языке отличаются от 

соответствующих в русском. И закат, и рассвет во Вьетнаме происходят как бы 

мгновенно. Отсюда – наличие в сигнификате вьетнамских слов такой латентной семы, как 

«мгновенность», не релевантной для русскоязычных синонимов с их 

«процессуальностью». Например, в русской лингвокультуре – «Догорал закат», 

«Рассветало». 

«Забор» (вьет. “rao”) – организация повседневной жизни человека. 

В объём понятия, называемого соответствующим словом вьетнамского языка, в 

отличие от его коррелята в русском, не входят такие семы, как «деревянный», 

«металлический» и «крашенный», что напрямую связано с жарким, а главное – влажным 

тропическим климатом. Основной семой “rao” является сема «бамбуковый». Бамбук – 

основной, если не единственный, материал для изготовления данного вида ограждения. 

«Чай» (вьет. “che”). Традиционный вьетнамский чай в заваренном виде имеет 

жёлтый цвет. При этом во Вьетнаме не принято класть в чай сахар и лимон, пить его с 

вареньем и с прочими сопутствующими яствами. Здесь принято считать, что это портит 

вкус чайного напитка. Любопытно и то, что свежезаваренный чай гостям подают не в 

первую очередь (в отличие, скажем, от спиртных напитков), а в последнюю: так чай лучше 

заваривается. К слову, это находит отражение во вьетнамской поговорке: «Лучшая водка 

– сверху, а лучший чай –снизу». 

3. Третью группу составляет коннотативная лексика. Следует отметить, что 

подобная лексика связана с особенностями национальной культуры опосредованно, то 
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есть через те ассоциации, эмоции, оценки, которые та или иная лингвокультура 

«делегирует» тем или иным номинативным единицам, в ней функционирующим. Попутно 

подчеркнём, что речь идёт о так называемой «культурной коннотации» (А. Мамонтов), под 

которой подразумевается «социальная, эмоциональная и эмоционально-образная 

значимость языкового знака для той или иной лингвокультурной общности» [4, с.143]. 

В качестве примеров коннотативной лексики можно привести лексические 

единицы, описывающие черты характера или внешности человека. Такие лексические 

единицы выражают эмоционально-экспрессивную оценку, которая может быть 

положительной или отрицательной. 

«Лиса» (вьет. “cáo”). В русской лингвокультуре – «о хитром, льстивом человеке» 

[1]. Хитрая лиса является одним из традиционных персонажей русского фольклора. Во 

вьетнамской традиционной прозе лисы упоминаются редко, в отличие, например, от 

китайской, где лиса является носителем волшебной силы, предметом особого внимания 

людей [3, с. 125]. Во вьетнамской культуре этот персонаж, как правило, наделен чертами 

вредоносного существа [Там же, с. 311]. 

«Черепаха» (вьет. “con rùa”). В русской лингвокультуре образ черепахи связан с 

медлительностью: «разг. о крайне медлительном, нерасторопном человеке» [1]. Во 

Вьетнаме черепаха наряду с драконом, единорогом (цилинем) и фениксом входит в 

четверку священных животных (вьетн. tứ linh) [5, с. 24]. Черепаха во Вьетнаме считается 

символом долголетия и мудрости. 

«Жаба» (вьет. “con cóc”). В русской лингвокультуре жаба символизирует 

некрасивость, неопрятность; также о чувстве жадности или зависти говорят жаба душит 

[1]. Во вьетнамском фольклоре образ жабы (лягушки) — вызывательницы дождя, культ 

которой известен на юге Китая и в северных регионах Вьетнама со времен Донгшонской 

культуры, занимает особое место. В пространстве традиционных вьетнамских 

представлений образ жабы почти всегда трактуется как положительный. Жаба 

наделяется множеством добродетелей — мудростью, смелостью, рассудительностью [5, 

с. 26-27]. 

Можно заключить, что исследование лексики в сопоставительно-

лингвострановедческом аспекте позволяет глубже проникнуть в культуру, отраженную в 

языке, увидеть неочевидные, но значимые особенности восприятия и понимания тех или 

иных реалий разными лингвокультурными общностями. Разработка лексикографических 

источников, предоставляющих объективную лингвострановедческую информацию, 

ориентированную на адресата — носителя определенных культурных ценностей, 

является актуальной задачей для эффективного достижения целей межкультурного 

общения и обучения иностранным языкам. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (научный проект № 20-512-

92001 «Разработка концепции лингвострановедческого национально 

ориентированного учебного словаря русского языка для вьетнамских граждан»). 

 

Список литературы 

1. Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб. 

: Норинт, 1998. — 1534 с. 

2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова / 

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. — М.: Русский язык, 1980. — 320 с. 

3. Кнорозова, Е.Ю. Духовная культура Вьетнама. Традиционные религиозно-

мифологические воззрения вьетнамцев / Е.Ю. Кнорозова; отв. ред. Н.В. Колпакова. ‒‒ 

Санкт-Петербург: БАН, 2020. ‒‒ 507 с. 



109 
 

4. Мамонтов А.С. Язык и культура: сопоставительный аспект изучения. — М.: 

ИЯРАН, 2000. — 187 с. 

5. Сказки и предания Вьетнама [Текст] / сост. Ю.Д. Минина ; пер. с вьетн. Ю.Д. 

Мининой, Е.В. Лютик, А.М. Харитоновой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

— М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 295 с. 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ESP В ВУЗЕ: ЦЕЛИ И СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Демонова Ю.М. 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

Таганрог, Российская Федерация 

 

В статье поднимается вопрос необходимости внедрения курсов ESP (английский 

для специальных целей) в учебные планы в ВУЗах. Автор обосновывает необходимость 

тем, что ESP выполняет несколько обучающих целей и развивает столь необходимые в 

современном мире «гибкие навыки» (soft skills). Автор раскрывает основные цели ESP, а 

также останавливается на основных проблемах внедрения планов ESP в учебный 

процесс.  

Большинство людей считают, что цель обучения состоит в том, чтобы включить 

новую информацию или навыки в существующую структуру знаний учащегося, и как 

только это будет сделано, ответственность преподавателей и органов образования 

закончится. Однако следует помнить, что полученная информация обрабатывается, 

структурируется и связывается таким образом, чтобы быть доступной в будущем. 

Происходит ли это в текущем образовательном сценарии? Удовлетворить потребности в 

знании иностранного языка каждого обучающегося довольно сложно. Следовательно, 

обучение имеет место, но будет ли оно эффективным? 

Важность получения так называемых «мягких» или «гибких» навыков (soft skills), 

таких как навыки презентации и коммуникативные навыки на родном и иностранном 

языках, подчеркивается в различных исследованиях, поскольку они стали неотъемлемой 

частью эффективной рабочей силы сотрудника, работающего в динамичной и 

разнообразной среде. Эффективные социальные навыки стали де-факто требованием на 

большинстве рабочих мест сегодня, где адаптация к постоянно меняющейся рабочей 

среде составляет неотъемлемую часть набора навыков работающего человека  

ESP объединяет профессиональную тематику и обучение английскому языку. 

Такое сочетание очень мотивирует, потому что студенты могут применить то, что они 

изучают на занятиях по английскому языку, к своей основной области обучения, будь то 

информатика, бухгалтерский учет, управление бизнесом, экономика или туризм. 

Способность использовать лексику и структуры, которые они изучают, безусловно, 

повышает мотивацию студентов. 

Успехи студентов в их предметных областях, в свою очередь, повышают их 

способность овладевать английским языком. Знания в своей предметной области дают 

им контекст, необходимый для понимания английского языка в классе. Класс ESP 

использует тематическое содержание и показывает студентам, как одна и та же 

информация выражается на английском и на родном языке.  

Основные цели процесса преподавания и усвоения знаний в ESP состоят в том, 

чтобы дать учащимся возможность усваивать информацию в ее общем смысле. 
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В отношении ESP исследователи [4, c. 277-289] заявляют о существовании пяти 

общих стратегических целей, которые также применимы к планам, на которых основан 

конкретный учебный процесс и которые должны быть достигнуты: 

- выявить особенности использования языка, специфичного для конкретной 

сферы деятельности; 

- развивать целевые исполнительские компетенции; 

- обучать базовым навыкам, которые востребованы именно в данной 

области; 

- развивать стратегическую компетентность; 

- способствовать критическому осознанию. 

Рассмотрим указанные цели подробнее:  

a) выявить особенности использования языка в зависимости от предмета: эта 

цель направлена на то, чтобы продемонстрировать учащимся, как язык используется в 

целевой обстановке; 

b) развить целевые компетенции в предметной области: эта цель касается 

того, что учащиеся делают с языком, и необходимых навыков, чтобы быть 

компетентными. Эта ориентация может быть классифицирована как цель повышения 

квалификации; 

c) изучить базовые понятия: цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на 

развитии знаний студентов в областях обучения или работы в дополнение к их языковым 

навыкам. Цель обучения базовым понятиям может быть классифицирована как цель 

получения культурного знания; 

d) развивать стратегическую компетентность. Стратегическая компетентность 

является связующим звеном между контекстом ситуации и знанием языка и обеспечивает 

успешную и эффективную коммуникацию; 

e) способствовать критической осведомленности: эта цель может быть 

связана с культурными знаниями и аффективными целями и направлена на то, чтобы 

сделать студентов сознательными и культурно осведомленными о целевой ситуации. 

Процесс преподавания, связанный с соответствующей методологией, может привести к 

овладению языком при правильном использовании его в контексте. 

Методики преподавания ESP соответствуют той же модели процесса 

преподавания языка, что и любая другая форма преподавания языка. Иными словами, 

основные виды учебной деятельности таковы: формирование навыка; поощрение 

намерения учащихся учиться; управление стратегиями обучения и поощрение практики и 

использования [3]. 

Процесс оценки потребностей при составлении планов и программ ESP требует 

собеседований и взаимодействия с тремя источниками информации: администрацией, 

преподавателем в предметной области и самими студентами [2]. 

1. Во-первых, необходимо понять, по каким стандартам и планам работает 

учебное заведение, и каковы требования к аттестации знаний студентов. Эти требования 

могут накладывать некоторые ограничения на разрабатываемую вами программу. Во 

многих странах стандартные экзамены разрабатываются правительством или учебными 

заведениями. Если от ваших студентов требуется сдать такой экзамен в конце вашего 

курса, ваше преподавание должно учитывать это.  

2. Преподаватели-предметники  являются ценными ресурсами для 

преподавателя ESP. Например, если курс ESP посвящен английскому языку для 

бухгалтерского учета, преподаватели кафедры бухгалтерского учета учебного заведения 

должны стать близкими партнерами по работе с преподавателем ESP, чтобы делиться 

информацией о потребностях студентов в английском языке и о том, как студенты будут 
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использовать английский язык. Образцы англоязычных материалов, используемых при 

преподавании предметов (учебники, исследовательские статьи) могут быть 

адаптированы и использованы на занятиях ESP. 

3. Интервью со студентами поможет вам в достижении конечной цели – 

оценке  потребностей, оценке текущего уровня понимания учащимися разговорного 

английского языка. Оценка способности обучающихся понимать английский это 

необходимый шаг в подготовке к встрече с классом и взаимодействию с ним таким 

образом, чтобы они были в состоянии понять материал.  

Студенты также могут предоставить вам информацию о том, что они считают 

своими потребностями в изучении английского языка. Эти собеседования со студентами 

следует рассматривать не как формальные или &quot;тестовые&quot; ситуации, а скорее 

как возможности для информативной оценки отдельных студентов, которая поможет 

определить, насколько хорошо студенты усвоят разговорный английский 

Выбранные вами материалы должны отражать то, что студентам нужно и что они 

впоследствии будут делать с изучаемым английским языком. Изучая тематические 

материалы и наблюдая за взаимодействием студентов в лаборатории и классе, уделяйте 

особое внимание к функциям и использованию языка в области предметного профиля 

студентов.  

Использование языка может включать: 

1) Лексику, используемую для идентификации и описания оборудования, 

инструментов и механизмов. 

2) Клише, используемые для описания процедур, процессов и мер 

предосторожности, необходимых для эксплуатации оборудования, инструментов и 

механизмов. Функции, для которых используется такой язык, могут включать указания, 

разъяснения, проверку или получение дополнительной информации, отчетность, 

предоставление советов и обращение за помощью. 

3) Лексика, используемая для математических измерений. 

4) Лексика, используемая в сфере управления, например, для оценки работы и 

проверки того, была ли работа выполнена должным образом. 

Очевидно, что роль преподавателя ESP – это нечто большее, чем преподавание, 

ему отводится многогранная роль, которая основывается на потребностях учащихся.  

Т. Дадли-Эванс и М. Сент-Джон [1] утверждают, что каждый преподаватель, 

практикующий ESP, среди прочего, нуждается в определенном уровне компетентности в 

разработке материалов. Помимо этого, каждый практикующий ESP должен быть в 

состоянии адаптировать материалы в соответствии с потребностями учащихся и 

дополнять преподавание в классе дополнительными материалам. 

Что касается языкового барьера, мы считаем, что идеальным решением этой 

проблемы явилось бы то, что учебные заведения должны предъявлять определенные 

требования к уровню владения английским языком студентами до поступления в 

университет. Другими словами, если абитуриент нацелен на  прохождение курса ESP в 

ВУЗе, ему необходимо пройти пороговый балл ЕГЭ по иностранному языку. Это означает, 

что студенты, которые хотят изучать курсы ESP, уже должны обладать определенным 

уровнем владения английским языком. Хотя этот шаг кажется логичным, он создает еще 

одну проблему, поскольку ограничивает количество зачисляемых студентов на курс. 

Есть и другое решение: учащимся с плохим знанием английского языка, возможно, 

следует дать базовую подготовку по базовому английскому языку, прежде чем 

переходить в класс ESP, тем более, что общий английский все еще может быть включен в 

учебную программу студентов для поддержки преподавания ESP. 
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Вопрос сотрудничества для преподавателей ESP на самом деле нуждается в 

дополнительном изучении, поскольку не существует четкого способа решения проблем, 

возникающих из-за его отсутствия. Безусловно, для преподавателей ESP и предметных 

преподавателей важно осознавать, какова их позиция и отношение к обучению и работе 

друг у друга не только в отношении интереса учащихся, но и в отношении того, что они 

оба могут выиграть, работая друг с другом.  

Однако вопрос сотрудничества с предметными практиками трудно воплотить в 

жизнь. Одним из выходов мы видим во внедрении программ повышения квалификации 

преподавателей ESP в той предметной области, которую они преподают. Таким образом, 

ESP использует методологию других предметных областей в сочетании с методикой 

преподавания иностранного языка.  

Нет сомнений в том, что ESP остается все более важным для будущего развития 

преподавания английского языка, и преподаватели ESP должны быть готовы ко всем 

трудностям, которые возникают при преподавании. Возможно, назрела необходимость 

продолжения исследования соответствующих методов и подходов в обучении ESP. 

Немаловажным является нахождение правильного баланса между обучением студентов 

контекстуальному языку, необходимому для того, чтобы они могли выполнять конкретные 

академические, или связанные с работой функции, а также объем специализированного 

содержания, которым должен обладать специалист по ESP, чтобы обеспечить 

результаты, соответствующие требуемым компетенциям в конкретных областях знания 

студентов. 
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Одна из особенностей воздействия информативного пространства на 

существование человека считается растущая значимость интерактивной зрительной 

коммуникации. С точки зрения технологии, обеспечивающей интерактивный зрительный 
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контакт, особо выделяют скрайбинг. Результативность применения скрайбинга заметна 

на уроках иностранного языка, так как освоение данной технологии происходит при 

синхронном участии наибольшего числа органов чувств. Скрайбинг дает возможность 

усвоить материал наиболее эффективно, по сравнению с разнообразными 

демонстрациями, а также благополучно замещает собой многоречивые разъяснения. В 

дополнении скрайбинг оказывает помощь учащимся в обретение таких качеств, которые в 

перспективе будут их опорой – это образное, логическое и креативное мышление, 

возможность результативной командной работы, применять мгновенные и практические 

заключения.  

Одной из значительных проблем современного обучения считается нахождения 

путей решения затруднённости вовлечения подростков в обучающийся процесс, 

пробуждении и поддержание у них мотивации. Технология скрайбинг дает возможность 

преподавателям показать трудоемкий для осознания материал в живописной, несложной, 

а также легкодоступной форме.  

С каждым днем все трудней становится удержать заинтересованность школьников 

во время уроков – основанием для этого считается пресыщенность растущего поколения 

информационными технологиями. В связи с необходимостью решать данный вопрос 

педагоги должны искать неординарные пути для решения проблем, новейшие 

технологические процессы, а также методы преподавания.  

Среднестатистический обучающийся сегодняшних средних учебных заведений 

использует телефон, планшет, а также ноутбук. Кроме того, его каждый день окружает 

реклама, фильмы, музыка, игры. И вмести с тем количество разнообразной информации 

ежедневно растёт со скоростью света.  

В связи с физиологическими особенностями, важную роль в человеческой жизни 

занимает визуальная информация. Принимая во внимание тот факт, что люди принимают 

90% данных с помощью зрительного канала [1], возможно прийти к единому заключению 

– наилучшим инструментов в обучающем процессе современных подростков станут 

мультимедийные технологические процессы (мультимедиа).  

Мультимедийные технологические процессы – это инновационные компьюторные 

информативные технологические процессы, разрешающие совместить в одной продукции 

разнообразные медиафайлы – рисунки, документы, аудио- и видеофайлы [2]. Вывод 

материала на экраны проекторов или мониторов позволяет рассмотреть тему урока 

более глубоко, на примерах отобразить важные объекты, явления и процессы.  

На сегодняшний день никакой урок не проходит без участия в нём 

мультимедийных технологий, а именно презентации. Они уже считаются важной 

составляющей обучающего процесса. Однако стоит отметить новое направление в 

создании презентаций, которое позволяет ещё больше упростить информацию и показать 

её в ещё простом и ясном восприятии, чем было до этого.  

Скрайбинг – это метод подачи данных за счет визуализации при помощи 

элементов, знаков и рисунков, для того чтобы они стали понятными, при чем зарисовка 

элементов осуществляется во время рассказа [3]. 

Скрайбинг впервые появился в дизайнерских компаниях США как уникальный 

стиль «изображения» для описания чего-либо. Выяснилось, что данный метод является 

более эффективным по сравнению с протяжными лекциями.  

Причиной популярности данной технологии можно считать возможность нашего 

мозга думать в большинстве случаев образами и тем самым язык изображения подойдет 

как никак кстати, ведь данный всесторонний язык может понять каждый [4].  
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В связи с применяемыми приборами, скрайбинг подразделяется на классический 

(портативный), а также компьютерный [5].  В первоначальном случае картинки могут 

формироваться на любой плоскости для рисования – стекло, доска, скетчбук и другое.  

В компьютерном варианте реализации скрайбинга все рисунки формируются в 

графическом редакторе на компьютерах, планшетах либо на личных ПК. Стилус или 

компьютерная мышка используются в качестве прибора рисования.  

С целью успешного формирования движения исследования зарубежного стиля 

вместе с применением скрайбинга немаловажно установить онлайн-ресурсы, 

разрешающие в большом объеме осуществить зрительную коммуникацию. В 

эксперименте Желтухиной М.Р. и Пономаревой Е.Б. 124 обучающимся было предложено 

анкетирование, дающее возможность определить нужные платформы для использования 

скрайбинга.  

Респонденты подчеркнули 4 более комфортные платформы с целью 

формирования скрайбинга: GoAnimate выбрало 29% учащихся, за Moovly проголосовало 

34%. Большее внимание приобрела площадка VideoScribe – 52% и за PowToon 

проголосовало 44% анкетированных. Из числа альтернативных онлайн-платформ 

учащиеся акцентировали свое внимание на Wideo, но большая часть учащихся заметили 

его простоту вследствие сопоставления с иными сервисами. Также есть часть 

обучающихся которые выбирали Prezi, однако по причине отсутствия русского 

интерфейса именно она приобрела одни из невысоких баллов [6].  

GoAnimate дает возможность перевоплотить обыкновенную презентацию в полный 

анимационный кинофильм. Интерфейс веб-сайта позволяет готовить к печати 

видеоролики, заранее смотреть вышедшее отображение [7]. Превосходством сервиса 

считается значительная подборка операций. При заключении образовательный вопросов 

учащиеся имеют все шансы взаимодействовать с целью увеличения личных итогов 

обучения. Интерактивная площадка дает возможность осваивать термины определенной 

сферы на иностранном языке. 

Один из наиболее простых, однако популярных платформ необходимых для 

подготовки к скрайбингу, считается Moovly. В этом сервисе многочисленные компоненты 

возможно изобразить вручную, что формирует уникальный тип анимированной 

демонстрации [8]. Этот сервис сгодится для начинающих в сфере использования 

скрайбинга. Обслуживание владеет детализированным таймлайном, а также 

высококачественно отработанным устройством навигации. К примеру, по теме «New 

Year» в Moovly возможно подобрать образец, а также лично дополнить слова, фразы, а 

также тексты с целью их группового освоения. 

Рис.3 Образец слайда для освоения темы «New Year». 

VideoScribe предполагает собой кроссплатформенную продукцию от компании 

Sparkol с целью формирования скрайбпрезентаций. Работать с демонстрацией легко, что 

позволяет на выходе получить целый видеоматериал. В течение просмотра 

видеоматериала учащиеся имеют все шансы дискутировать по поводу диалогов героев. 

Преподаватель способен осуществлять слушание иностранной речи, при этом, 

сопутствующие иллюстрации помогут учащимся осваивать проходимый материал.    

PowToon тоже является платформой для осуществления интерактивной 

зрительной коммуникации. Интерфейс сервера комфортный, а также подходит для 

формирования демонстраций, однако вместе с дополнительными инструментами. Сперва 

необходимо сформировать слайд вместе с тезисами, а потом анимировать, а также 

декорировать завершенный материал. Готовые заключения содействуют образованию 

различного обучающегося процесса с визуальными деталями [9; 10].  
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Просмотренные онлайн-сервисы с целью формирования скрайбинга дают 

возможность использовать в демонстрации увлекательную анимацию, а также 

неординарные заключения. Соединение во время учебного процесса обучающихся и 

освоение данного материала на иностранном языке влияет на повышение 

профессиональных умений.  

Скрайбинг во всех аспектах изменяет тезисность демонстрации, актуализует 

взаимосвязи, а также сосредотачивает основные факторы подачи материала. 

Примененные в ходе преподавания технологические процессы скрайбинга гарантируют 

результативность иноязычной коммуникативной работы, активизацию интереса. 

Использование скрайбинга не является финансово затратным, а также прекрасно 

подойдет для каждого типа уроков. 
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Политическое сотрудничество в современном мире подразумевает интеграцию не 

только политических структур, но и культур. Особого внимания заслуживает 

взаимодействие стран Европейского Союза, поскольку в данных государствах имеет 

особую важность такой атрибут культуры, как язык. Поскольку в странах Европейского 

Союза имеет обширное распространение использование нескольких языков в пределах 

одного государства, важным становится вопрос особенностей мультилингвизма в этих 

странах. В целях проведения анализа рассматривается понятие «мультилингвизма», 

исследуется специфика реализации концепции мультилингвизма в государствах 

Европейского Союза, а также определяются особенности функционирования 

мультилингвизма на политическом и общественном уровнях. 

На сегодняшний день согласно статистическим исследованиям и оценкам 

экспертов, более половины населения нашей планеты владеют как минимум двумя 

языками. Данный факт не является особенность нашего времени, так как известно, что 

еще с незапямятных времен народы, населяющие одну территорию, для эффективного 

взаимодействия друг с другом, были вынуждены изучать второй язык, что говорит нам о 

мультилингвизме, как о естественном и сопутсвующем факторе человеческого развития 

[1]. Развитие глобализации, получившее широкое распространение в 90-х годах XX-го 

века, обеспечило массовое смешение культур Европейских государств. Подобная 

интеграция в странах Европы прослеживалась как на политическом, социально-

культурном, так и на лингвистическом уровне. Государствами, в которых заметнее всего 

прослеживалось влияние глобализации на указанных уровнях, являются страны 

Европейского Союза (далее ЕС). В связи с этим очень важным стал вопрос особенностей 

мультилингвизма в подобных государствах, поскольку в связи с языковым многообразием 

в ЕС прослеживалась необходимость сохранения уникальности языковой культуры 

каждого государства, состоящего в данном политическом союзе. 

Широкое распространение мультилингвизма в странах ЕС обусловлено 

использованием языков, большинство из которых связаны с конкретной языковой 

группой. Так, например, особо важное место в лингвистической культуре государств 

Европейского Союза отводится романским, германским и славянским языкам, поскольку 

указанные языковые группы имеют наибольшее распространение в ЕС.  

Для понимания исследуемой темы важно рассмотреть определение 

мультилингвизма. Мультилингвизм обычно определяют в двух значениях. В соответствии 

с одним из них, мультилингвизм представляет собой «сосуществование в рамках 

международных объединений разных стран или отдельной страны множества языков как 

атрибутов национальных культур» [2]. Подобное трактование мультилингвизма позволяет 

говорить о данном термине как о явлении существующем на государственном и 

межгосударственном уровнях, что также подчеркивает особую культурную важность 

мультилингвизма для каждого государства, которым присуще использование нескольких 

языков. Во втором значении мультилингвизм понимается как «распространенное в 

европейской системе образования положение, согласно которому современный человек 

должен владеть двумя иностранными языками, помимо родного».  Данная концепция 
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мультилингвизма имеет более локальный характер, поскольку речь в этом случае идет о 

знании и использовании нескольких языков определенными индивидами. 

Исходя из вышесказанного, можно вывести понятие мультинигвизма как 

положения о знании и использовании двух или более языков населением одного 

государства или межгосударственных объединений на основе сохранения специфики 

национальных культур. В данной работе мы будем исходить как из вышеуказанных 

распространенных понятий, так и из собственной трактовки мультилингвизма. 

Одной из особенностей мультилингвизма в странах Европейского Союза является 

официальный статус данного феномена, так как использование двух или более языков 

закреплено на законодательном уровне в нескольких государствах Европейского Союза. 

К примеру, подобными странами являются Бельгия, Испания, Ирландия, Кипр, 

Люксембург, Мальта, Словения, Португалия, Финляндия.  

Так, например, в соответствии со статьей 8 Конституции Ирландии «ирландский 

язык, как язык национальный, является первым официальным языком», а также 

«английский язык признается вторым официальным языком» [3]. Указанное положение 

Конституции Ирландии закрепляет особый государственный статус ирландского и 

английского языков, что способствует распространению идеи о мультилингвизме в 

данном государстве, так как население Ирландии официально обладает возможностью 

использовать в письменной и устной речи любой из двух указанных языков, а также 

пользоваться этими языками в публично-правовых отношениях. Похожее положение 

имеет основной закон Мальты, в соответствии с которым, официальными языками 

признаны мальтийский, являющийся также национальным, и английский [4]. В указанном 

варианте воплощение идеи о мультилингвизме связано с двуязычными государствами, 

так как для них характерно использование двух языков в качестве официальных. Данная 

особенность воплощения идеи о мультилингвизме посредством закрепления в 

законодательстве нескольких официальных языков подчеркивает необходимость 

обладания разными языками современным европейским жителем, поскольку благодаря 

знанию нескольких языков, население государств, входящих в Европейский Союз, имеет 

возможность свободно коммуницировать с иностранными лицами без сложностей в 

понимании друг друга. 

В ряде государств концепция многоязычия функционирует благодаря делению 

страны на лингвистические регионы. Такая система действует в Бельгии, где, в 

соответствии с Конституцией, Бельгия включает в себя 4 лингвистических региона, такие 

как, «регион французского языка, регион нидерландского языка, двуязычный регион 

Брюссель-столица и регион немецкого языка» [5]. Сходное претворение идеи 

мультилингвизма имеет Словения. На основе Конституции в Словении предусмотрено 

воспитание и образование на родном языке для населения автохтонных итальянского и 

венгерского национальных сообществ, с целью сохранения их национальной 

самобытности [6]. Таким образом, в Словении жители указанных национальных 

сообществ обладают знанием официального словенского и своего национального языка, 

благодаря чему и реализуется положение о владении несколькими языками 

современным европейским человеком. Указанный способ воплощения идеи о 

мультилингвизме способствует распространению более чем двух языков на территории 

конкретного государства, благодаря чему имеется возможность сохранения специфики 

языков нескольких национальных культур в пределах одной страны. Несомненно, в таких 

государствах существует преобладание одного языка, однако возможность жителей 

государства коммуницировать на разных языках способствует взаимодействию культур 

различных этносов, благодаря чему происходит преобразование языка, посредством 

заимствований. Совершенствование европейских языков на основе заимствований 
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является неотвратимым аспектом существования мультилингвизма в странах 

Европейского Союза. Одной из самых важных причин широкого распространения 

мультилингвизма в данных государствах связано с политическим сотрудничеством стран 

ЕС. Подобное сотрудничество позволяет государствам делиться своим лингвистическим 

опытом и преобразовывать язык, но при этом, сохраняя языковую уникальность каждой 

национальной языковой культуры. 

Другой особенностью мультилингвизма в государствах Европейского Союза 

является историческая обусловленность данного феномена. Так, например, для высших 

и средних слоев общества большинства европейских государств 19 века было присуще 

использование иностранных языков. Подтверждением этому являются идеи европейских 

философов, которые поддерживали изучение иностранных языков. Так, например Иоганн 

Вольфганг фон Гете считал, что «кто не знает ни одного иностранного языка, тот не знает 

до конца и своего собственного» [7]. Знание иностранного языка для европейцев в 19 

веке можно было расценивать как наличие высокого уровня интеллекта. Возможностью 

изучать иностранные языки обладали привилегированные члены общества, поскольку 

обучали иностранному языку личные преподаватели, услуги которых не каждый житель 

Европы мог себе позволить. В этой сфере многоязычие имело место среди высших и 

средних членов общества, а использование знания иностранного языка зачастую 

применялось в политических межгосударственных отношениях. Таким образом, на основе 

исторической обусловленности наличия идеи о знании нескольких языков европейским 

жителем закладывался фундамент для современного понимания и развития концепции 

мультилингвизма в будущих странах Европейского Союза. 

Существенной особенностью многоязычия в государствах ЕС является признание 

концепции мультилингвизма в публично-правовой среде ЕС. Это положение 

подразумевает, что деятельность институтов Европейского Союза происходит на основе 

сохранения языковой специфики государств, входящих в данное политическое 

объединение. Официальные языки тех государств, которые находятся в составе 

Европейского Союза, являются одним из важнейших атрибутов, характеризующих данные 

страны, по этой причине возникает обязанность сохранения языковой оригинальности 

культуры каждого народа, представляемого в Европейском Союзе. Поскольку в 

Европейском Союзе соблюдается идея сохранения уникальности языков, то 

представители государств имеют право выступать на каждом из 24 официальных языков 

ЕС. Данное право является одним из важнейших условий функционирования 

Европейского Союза, так как с его помощью каждый выступающий обладает 

возможностью четче выражать свои идеи на родном для него языке, благодаря чему 

сохраняется основной посыл доклада и при этом соблюдается уважение к языковой 

культуре представляемого государства. Подобная возможность поощряет 

лингвистическое многообразие и продвигает идею многоязычия, поскольку концепция 

мультилингвизма официально признается государствами, входящими в Европейский 

Союз. 

Реализация принципа мультилингвизма существенно отличается в странах 

Европейского Союза, от воплощения этой идеи в других государствах. Это происходит, 

поскольку на основе политического взаимодействия данных государств интеграция такого 

атрибута национальных культур, как языка, позволяет государствам взаимодействовать 

не только на публичном политическом уровне, но и на уровне взаимодействия граждан. 

Граждане тех государств, в которых люди говорят на одинаковых языках, обладают 

возможностью с легкостью коммуницировать с жителями другого государства. Так, 

например, благодаря тому, что немецкий язык является официальным для Германии, 

Австрии и Бельгии, граждане данных государств будут лучше понимать друг друга по 
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причине того, что они являются носителями одного и того же языка. Сходная ситуация 

обстоит и с французским языком, так как франкоговорящему населению Люксембурга 

будет легче коммуницировать с жителями Франции, поскольку в обеих странах 

французский язык находится в статусе официального языка. В связи с подобной языковой 

взаимосвязанностью государства выходят на новый уровень взаимодействия, поскольку 

их контакт происходит не только на политическом, но и на социальном уровне. Благодаря 

внедрению многоязычия в повседневную жизнь европейских граждан, концепция 

мультилингвизма действует на всей территории Европейского Союза. 

Среди государств, в которых воплощена идея многоязычия, в Европейском Союзе 

концепция мультилингвизма имеет сильнейшее влияние на каждое из государств, 

входящих в данное политическое объединение. Важность соблюдения идеи о владении 

несколькими языками гражданами стран Европейского Союза исходит из необходимости 

установления политического контакта посредством диалога культур. Внедрение идеи о 

многоязычии является обязательным условием построения политического союза, 

посколькуязык, выступая в качестве одного из самых значимых атрибутов этнических 

культур, позволяет установить союз на национальном уровне, а не только 

нагосударственно-правовом. 

Таким образом, претворение идеи о мультилингвизме в странах Европейского 

Союза имеет ряд специфических особенностей, которые свидетельствуют о важной роли 

данного феномена для политического союза данных государств. Существенной 

особенностью концепции многоязычия в государствах Европейского Союза выступает 

официальный характер мультилингвизма, который действует благодаря введению 

нескольких официальный языков на всей территории государства, либо же действует на 

основе использования нескольких языков на тех территориях страны, где проживает 

иноязычное национальное сообщество. Такая особенность, как историческая 

обусловленность мультилингвизма, также является одним из важных аспектов 

существования данного феномена в Европе, поскольку часть населения государств, 

входящих в Европейский Союз, владела несколькими языками ещё до образования 

рассматриваемого политического объединения. Признание концепции мультилингвизма в 

публично-правовой среде обеспечивает сохранение самобытности языка каждого из 

представляемого в Европейском Союзе государств, благодаря чему многоязычие 

выступает в качестве одного из условий политического сотрудничества рассматриваемых 

стран. Действие мультилингвизма на уровне общения граждан также играет значимую 

роль среди особенностей рассматриваемой концепции, поскольку граждане 

рассматриваемых государств, владея несколькими языками, обеспечивают воплощение 

идеи о многоязычии на социальном уровне. Каждая из особенностей мультилингвизма в 

странах Европейского Союза является неотделимым условием действия данной 

концепции. Широкое распространение и функционирование концепции мультилингвизма в 

Европейском Союзе обеспечивается благодаря существованию и взаимосвязанности 

каждой из перечисленных особенностей, поскольку наличие этих факторов способствует 

налаживанию политического сотрудничества и сохранению этнических особенностей 

каждого государства. 
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This article deals with the most effective methodological approaches that serve to 

motivate students to use the language they study in different spheres of communication. The 

basic ideas concerning the process of dramatization are given: the definition of the term 

“dramatization”, the stages of dramatization, the basic topics for dramatization at the senior 

stage of training. The role of students and teachers is described during the process of 

dramatization. The ways of using the idea and developing creative and critical thinking, the 

stages of creativity are shown during the process of creating poetry at the lesson. Short forms of 

haiku help to realize the creative potential of the students and express a lot in a few words. 

One of the active teaching methods or technologies aimed at increasing motivation to 

learn a language is dramatization [2]. By dramatization we mean an integrated approach aimed 

at mastering vocabulary, grammar, cultural and social components by students on the topics 

considered during the training, contributing to the development of communicative and creative 

skills, implemented in the form of staging, theatrical staging and excluding mechanical 

memorization and reproduction of the material. 

Dramatazing demands a lot of time and effort both from the teacher and the students.  

That is why before carrying it out, the teacher and the students discuss some stages: 1) choose 

the topic, the work of art, the episode from the film, etc.; 2) discuss the parts, who and what part 

will play; 3) write the script (if it is not taken from any work of art); 4) the teacher reads the parts 

together with students and corrects the pronunciation and grammar; 5) prepare the decorations 

and the costumes; 6) organize a rehearsal, etc. Everything is done in a team and the teacher 

plays the part of an advisor and a co-assistant of the whole performance. So, for students of the 

foreign faculty during the 3rd year of study, we offer to go hiking while studying the topic of 

Changing Patterns of Leisure. The students are given the opportunity to stage the entire tour: 
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from buying tickets and traveling around their native country or abroad, and up to coming back, 

or to play one of the fragments of a work of art directly related to the topic Travel and Rest, for 

example, a small piece from the book Three Men in a Boat (to say nothing of the dog) by 

Jerome K. Jerome.  

Thus, below is given a picture of the dramatization by the students of the third course 

based on the topic Changing Patterns of Leisure, where the final results of an unfortunate 

travelling is shown during the TV show. 

 
In the same way, you can make a lesson based on the topic Man and the Movies, where 

you can make your own movie or show an excerpt from everyone's favorite movie, or show the 

work of the director and actors while working on their own script for the film. Students really like 

the theme Painting, that is usually done after visiting a real art gallery or a museum. One of the 

possible productions is "Night at the Museum", where paintings and statues of famous masters 

come to life. Thus, in the pictures below you can see The Creation of Adam a fresco painting by 

Italian artist Michelangelo, the image of a well-known picture by V. Vasnetsov Three Bogatyrs 

and Girl with a Pearl Earring by J. Vermeer. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fresco
https://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/Three+bogatyrs
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Another one is based on the book The Picture of Dorian Gray by O. Wilde. What the 

students like about it is the possibility to go beyond the book. Who would have thought that they 

would like to talk not only about Basil’s famous picture of Dorian Gray, but about some other of 

his possible works whose sitters come back to life and manage to persuade Dorian not to sit for 

the painting. 

  
 



123 
 

 
 

 
In the 4th year, the most popular topics are Courts and Trial, where students stage a trial 

as such, or based on an excerpt from a work or a feature film, as well as Television, during 

which they have the opportunity to try themselves as talk show hosts and celebrities. 

Of course, there is no limit to perfection in the process of teaching and learning foreign 

languages. But everyone knows that real mastery is not only the ability to read and understand 

fiction in a foreign language, to critically rethink what the author has planned, but also to be able 

to compose in a foreign language yourself, to correctly express your thoughts not only in the 

form of essays, compositions, but also in writing poems. 

For the development of critical and creative thinking of the 4th-year students in  the 

framework of the Practical course of the English language we made an attempt to see how 

developed these types of creative thinking are among students. First of all, the meanings of the 

two concepts were differentiated for the students: 

Creative thinking is the ability to implement something new, from solving a problem, 

applying a new method, device to artistic objects or forms. Creativity can be successfully 

applied to solve a variety of everyday tasks. Therefore, creative thinking helps to quickly 

respond to any problem and find non-standard ways out of difficult situations [4]. 

Critical thinking is a way of thinking that allows you to analyze incoming information, 

question it, formulate reasonable conclusions, create your own assessment of what is 

happening, as well as make decisions in conditions of uncertainty [3]. 
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Then the students were asked to describe three types of photographs in a foreign 

language, make assumptions, say what is depicted, where it was taken, what for, for what kind 

of purpose.  

 
After this stage was completed, students were asked to write small impressions in verse 

form. Thus, students have moved from the stage of critical thinking to the stage of creative 

thinking. As a result, we led the students to create mini-works in the haiku style [1]. 

Modern haiku written in European languages are usually shorter than 17 syllables 

(especially English-speaking ones), whereas Russian haiku can be even longer. Haiku is written 

only in the present tense: the author records his immediate impressions of what he/she has just 

seen or heard. 

In classical haiku, the central place is occupied by a natural image, explicitly or implicitly 

correlated with human life. At the same time, there should be an indication of the time of year in 

the text ‒ for this, the "seasonal word" is used as a mandatory element. The art of writing haiku 

is the ability to describe a moment in three lines. In a small poem, every word, every image 

counts, they acquire special weight, significance. The main principle of haiku is to say a lot 

using only a few words. 

As a result, even those who do not speak the language at the proper level showed great 

interest in the work and created unique creative works full of meaning, reflecting a critical 

perception of reality. 

1. Two on the bridge. 10 steps back and the abyss. 

2. In the forgotten swamp flowers and hope. 

3. The snow melted. She chose the heart. (Maksimenko S.) 

 

1. The autumn wind ruffled the trees, 

Leaves enveloped everything. 

Silence, tranquility, peace. 

2. Small roses 

They bloom under the window 

Dispel melancholy. (Karaeva N.) 

 

1. A lonely sparrow is sitting 

on a bare branch. 

Autumn evening has come. 

2. Autumn took away 
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 the memories of summer. 

Loneliness has come. (Kuschenko Ya.) 

 

1. Tomorrow you will regret  

Thinking of a day 

That never comes. (Berezhnaya N.) 

 

Therefore, dramatization and the art of poetry are effective methods of intercultural 

competence, allow you to reveal the potential of each student, to convey complex linguistic and 

cultural material in a playful way, facilitate the assimilation of lexical and grammatical structures, 

develop speaking skills and improve the quality of speech, remove the so-called psychological 

barrier when students are afraid to make a mistake and speak publicly. 

Thus, such modern methods of teaching as dramatization and the art of poetry can 

increase not only the inspiration and desire to learn a foreign language, but also the self-esteem 

of the student, which will undoubtedly help the graduate to apply the knowledge gained in the 

classroom, acquire professional skills and realize himself/herself in society. 
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В статье изучаются возможности юмора в обучении иностранным языкам. Юмор 

рассматривается как педагогический прием, способствующий эффективному усвоению 

учебного материала, повышению мотивации к обучению, созданию благоприятной 

позитивной атмосферы на занятиях. Преподаватели, обладающие здоровым чувством 

юмора и способностью корректно применять на занятиях юмор как инструмент обучения 

иностранному языку, являются более эмоционально привлекательными.  

Юмористические приемы применяют в обучении как первого, так и второго иностранного 

языков.   
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 Актуальный во все времена вопрос поиска средств, стимулирующих учебную 

деятельность обучающихся, делающих ее активной в познавательном плане, является 

целью нашей статьи. В задачи обучающих входит создание новых педагогических 

технологий, апробация интерактивных приемов и методов, переработка уже 

существующих технологий с целью создания эффективной образовательной среды, 

положительно заряженной и благотворно влияющей на студенческую аудиторию [8]. 

В этой связи представляется целесообразным изучение роли юмора в 

образовательном процессе. Многие исследователи выделяют преимущества юмора в 

учебно-познавательной деятельности: 

- способствовать пониманию и запоминанию нового учебного материала; 

- создавать благожелательный климат на занятии; 

- способствовать позитивному взаимодействию участников образовательного 

процесса; 

- содействовать профессионально-эмоциональной привлекательности 

преподавателя; 

- мотивировать обучающихся к изучению иностранного языка [1, 3, 4, 5, 9].  

Поскольку юмор представляет собой неотъемлемую часть культуры любого 

народа, то, чтобы понять его культуру и язык нужно понять и оценить юмор этой нации [2]. 

Хорошим подспорьем для этого является процесс обучения иностранным языкам. По 

утверждению Т.Н. Ярминой, использование юмора на занятиях по иностранному языку 

для иллюстрации и обучения определенным языковым особенностям, культурным 

составляющим языка способствует эффективному восприятию и усвоению учебного 

материала и культурной ментальности нации [10].  Не вызывает сомнения, что понимание 

особенностей национального юмора и умение их использовать, означает проникновение 

в саму суть языка. 

Для изучения иностранного языка авторами-составителями учебников, пособий 

используется самый разнообразный учебный материал: строго регламентированные 

правила по грамматике, определенные темы, соответствующая лексика, а также тексты, 

диалоги из иностранных газет, книг, кинематографа и фольклора, записи радио и 

телепередач, интернета. Так, например, французский юмор проявляется в традиционном 

богатстве карикатур и комиксов, применение которых в учебной деятельности привлекает 

студентов, облегчает восприятие на их основе учебного материала, развивает интерес и 

повышает мотивации к обучению. Английский юмор чаще всего представляется как так 

называемая игра слов, это каламбур, остроумное высказывание, построенное на 

многозначности английских слов.  

Помимо предлагаемых авторами учебников, юмористические задания и 

упражнения могут быть подготовлены и самими участниками образовательного процесса. 

Подборки юмористических прецедентов, как например, «ложные друзья переводчика», 

многозначные слова и соотнесение их со сферами применения, наконец, речевые 

стереотипы, связанные с определенными речевыми ситуациями в разных языках и 

культурах [6],   вызывающие определённый юмористический  отклик у изучающих, – вот 

лишь небольшой перечень вариантов для совместного творчества преподавателей и 

студентов.  

В качестве наглядного примера использования юмористических ситуаций на 

занятиях по иностранным языкам приведем приемы, применяемые авторами статьи. Для 

оживления занятия, придания ему динамичности, активного включения студентов в 

учебный процесс нами часто используется тренировочное упражнение по грамматике на 

тему повторения форм Императива различных глаголов. Данное задание желательно 

(если позволяет изучаемый список глаголов) выполнять с имитацией обозначаемых 
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глаголом действий.  Такой подход, особенно в начале занятия, помогает минимизировать 

чувство беспокойства и тревожности, настроить всех на положительный лад, объединить 

всех в один целостный коллектив, занятый решением одной общей проблемы [3]. 

Особое место занимают творческие задания, содержащие юмористическую 

фабулу: рассказы, шутки, стихи, смешные истории, переводимые или создаваемые 

самими обучающимися. Например, задание: Опишите свое рабочее место. Далее 

следует созданный студентами ответ в форме небольшого стихотворения, содержащего 

необходимый набор лексики, основанного на соответствующих грамматических правилах 

и содержащего положительные юмористические нюансы (текст авторский).     

In meiner „großen“ Wohnung 

gibt es ein kleines Eckchen, 

wo mein schönes Tischlein steht, 

das viele Aufgaben erstellt. 

Hier schreibe, male ich, 

mit Deutsch beschäftige ich mich, 

oft surfe etwas Neues, 

da finde auch viel Nötiges. 

Artikel, Arbeitsblätter, Teste schaffen –  

das kann ich auch hier machen. 

Hier gibt’s alles, was mir hilft, 

und leuchtet von der Tischlampe Licht. 

Laptop, Kopiergerät, Regal für Bücher, 

meine Gedanken laufen von hier zum Rheinufer. 

Viel Zeit verbringe ich in diesem Eckchen, 

und hab’ich keinen wichtigeren Plätzchen. 

Ученые объясняют уникальную способность юмора для усиления   когнитивных 

процессов следующим образом: «… когда обучающиеся распознают юмористические 

стимулы, снижается уровень их тревожности, что с большей вероятностью заставляет их 

сосредоточить свое внимание на изучении материала, воспринимать процесс обучения 

как что-то увлекательное, неожиданное и приятное» [5]. В этом случае можно говорить о 

двойной пользе юмора: напрямую, в плане улучшения процесса обучения и 

преподавания, через эмоциональную привлекательность и развитие мыслительной 

деятельности посредством восприятия и усвоения материала; и косвенно, благодаря 

созданию позитивной учебной обстановки.   

Речевое поведение преподавателя в плане использования юмора на занятиях, 

несомненно, будет иметь свои особенности. В задачи обучающего входит представление 

хорошего чувства юмора, демонстрация оптимизма и хорошего настроения, что 

оказывает благоприятное воздействие на отношения между участниками 

образовательного процесса. Преподаватель с хорошим чувством юмора представляется 

менее эмоционально и интеллектуально дистанцированным от своих подопечных, что 

делает его более эмоционально привлекательным [5]. 

Отметим также, что юмор как педагогический прием может применяться для 

обучения как первому, так и второму иностранному языкам поскольку методика обучения 

второму иностранному языку релевантна современной методологии обучения 

иностранным языкам [7]. 

Итак, юмор в обучении является педагогическим инструментом, способствующим 

установлению благоприятной для обучения образовательной среды, созданию добрых 

межличностных отношений между преподавателем и студентами, повышению мотивации 

и эффективности процесса обучения.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

Черкасова Л.Н. 

Ростовский государственный университет путей сообщения 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

В статье рассматриваются изменения, происходящие в системе образования в 

результате смены ценностно-целевых ориентиров и, как следствие, трансформации 

образовательной парадигмы. Проведен анализ мотивационных составляющих для 

изучения иностранных языков, выявлены приоритетные аспекты мотивации студентов 

высшей школы, рассмотрены приоритетные ориентиры для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, проанализированы причины и аспекты трансформации 

образовательной парадигмы.     

Актуальность. 

Кардинальные изменения, происходящие в период изменения всего мирового 

пространства, не могут не отразиться и на изменении педагогической парадигмы в целом 

и, в частности, на ее коммуникативной, структурной и когнитивной составляющих.  

Период интеграции российского образования в Европейскую Болонскую систему повысил 

приоритетность коммуникативного функционала иноязычной компетенции, тем самым 

расширив сферу возможностей для специалистов производственных отраслей. Однако, 

что касается сфер, в которых коммуникативный аспект не отражал сложных 

семантических и синтагматических процессов в их прагматическом функционировании, 

используемые Болонским процессом стандарты отвечали требованиям мирового рынка и 

социума. Тем не менее, этот же европейский стандарт оказался ниже ранее 

существовавших российских стандартов и нормативов в более сложных научных или узко 

специальных сферах [1, с.42]. 

 Цель исследования. 

Любой язык является не просто способом, инструментом коммуникации, он, 

прежде всего, служит для передачи информации от одного поколения к другому, и эта 

информация включает накопленный опыт, научные достижения, культурное наследие и 

те традиции, установки и ценности, в соответствии с которыми каждый народ, каждая 

национальная общность сохраняет свою сущность, свое лицо.   Таким образом, влияние, 

имеющее целью изменить этот процесс передачи знаний может стать фактором, 

изменяющим саму нацию, ее ментальность. В этом ключе рассматривать изучение 

иностранного языка только как средство коммуникации представляется излишне 

опрометчивым.  

Материалы и методы 

Материалом послужили информационно-статистические данные опроса студентов 

Ростовского государственного университета путей сообщения о мотивации изучения 

иностранных языков. На основе сравнительно-сопоставительного метода была 

проведена классификация и выявлены причины мотивации. 

Результаты. 

Говорение на неродном языке предполагает и изменение мыслительного 

процесса, т.к. это зависит от синтетического или аналитического характера языка, от его 

фразеологии, семантических связях и коннотациях, включенных в семантическое поле 

каждой лексемы, а также от возникающих в процессе коммуникации новых связей или 

значений.    

     Интенсивное развитие технологий, конечно, обусловливает необходимость 

совершенствования точных наук и технического знания. Однако одностороннее 
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образование не способствует развитию развитой, думающей и созидающей личности, 

способной самостоятельно мыслить и генерировать новые идеи.  

Кроме того, уменьшение роли гуманистического аспекта образования закономерно 

определяет снижение значения гуманитарных ценностей и общечеловеческих качеств, 

характерных для гражданина справедливого и здорового общества.  

Не случайно, каждый переломный период, каждая смена формаций и социальный 

преобразований сопровождались восстановлением или появлением гуманистических и 

гражданственных идей. Их нельзя просто назвать, обозначить, определить людям как 

вечные истины. Они должны быть обусловлены потребностями как целостного общества, 

так и каждого индивидуума, восприняты ими, приняты и возведены до ценностно-целевых 

границ. Подобное изменение фундаментальных понятий Т. Кун называл «сдвигом 

парадигм» [2], но сдвиг меняет лишь временно-пространственные векторы, тогда как 

качественные изменения отражают содержательные изменения или содержательную 

трансформацию парадигмы, что и происходит в системе российского образования в 

настоящее время. Несмотря на принятую в России структуру системы образования 

бакалавриат не отличается практической ориентацией, формально сохраняя лишь 

содержательную часть специалитета, что делает границы между двумя данными 

уровнями образования достаточно размытыми.  

Массовая индустриализация, происходящая во всем мире, обусловила 

выдвижение на первый план в образовательном процессе не только информационно-

цифровое развитие, но и личностно-самостоятельное, опирающееся на 

самообразование, поиск, решение задач, прогнозирование и креативность [3, с. 180].   

Однако само понятие ответственного самообразования, характерное для 

современной образовательной парадигмы, требует значительных усилий, времени и 

длительной работы для формирования у молодого поколения данных навыков, поэтому 

владение иностранными языками, расширяющее возможности познания множества 

культур, становится объективно необходимым для специалиста любой отрасли, особенно 

если она связана с инновационными технологиями.     

 Профессиональное руководство преподавателя иностранного языка, способного 

обеспечить непрерывно повышающийся уровень мотивации к изучению и вхождению в 

иноязычную коммуникацию, может сформировать поэтапный, но эффективный процесс 

обучения иностранному языку [4]. Интегрирование иноязычной коммуникации в 

коммуникацию профессиональную также значительно повышает мотивационный фон, 

усиливая его эмоциональными ожиданиями будущего профессионального успеха, 

формированием личностной уверенности и расширением профессионального кругозора 

[5].   

Причем этот процесс происходит на основе сразу нескольких мотиваций, 

усиливающих друг друга: это личностные цели, заинтересованность или 

сформированный и мотивированный интерес, поведенческие нормы и критерии, 

ориентированность на будущее, способность к самоорганизации и самопознанию [6]. 

Процентное соотношение данных типов мотивации неодинаково, однако 

ориентированность на будущее, на трудоустройство, на работу являются приоритетными. 

В результате проведенного опроса группы студентов из ста человек были 

определены следующие виды мотивации и их числовое выражение приоритетности: 

Мотивации  

Будущие трудоустройство и стабильность 70% 

Заинтересованность (интерес к профессии) 10% 

Поведенческие критерии и нормы 5% 

Самоорганизация и дисциплина 5% 
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Самопознание  8% 

Другие  2% 

  

Данные исследования отражают осознанную ориентированность студентов на 

создание собственной материальной базы, на сознательный подход к выбору и реальную 

оценку собственных способностей и склонностей. Таким образом, трансформация 

парадигмы образования вносит прагматические коррективы в ранее существующие 

образовательные цели [7].  

Парадоксально, но факт, что прагматика быстрого знакомства с иностранным 

языком происходит в восприятии рекламных сообщений, в которых гуманитарии 

вычленяют необходимую информацию [8], а студенты технических направлений находят 

описанные в рекламных буклетах способы использования или применения того или иного 

оборудования, приспособления или инструмента, а также описание неразрешенных к 

применению материалов или методов применения [9]. 

Задания для нахождения и выделения в реальных текстах нужной информации 

создает ситуацию активного участия в поиске и решении проблемы, вызывает 

эмоциональную радость от достижения цели или победы над ситуацией, что усиливает 

заинтересованность и повышает мотивацию к восприятию новой информации, к 

самостоятельной организованности действий, к работе в команде.  

Выводы  

В свете социально-политических событий последних лет, несмотря на 

усложнившуюся международную ситуацию, требование к знанию иностранного языка 

становится приоритетным, потому что именно владение языком, на котором говорят 

другие народы позволяет правильно и своевременно оценить не только социально-

политическую ситуацию, но также узнать полезную информацию для эффективной 

профессиональной деятельности и не оказаться оторванным от достижений мировых 

достижений и культуры.  

Интенсивное проникновение цифровых технологий в нашу жизнь повлияло и на 

изменение методического и методологического подхода при обучении иностранных 

языков. Свободный выход на коммуникативные обучающие платформы и контакты с 

преподавателями разных стран обеспечили возможность для молодых людей со 

сформированным интересом и способностью к самостоятельному выбору и решению 

систематически развивать собственные коммуникативные навыки в рамках иноязычной 

компетенции и иноязычного знания.  

Представители молодого поколения, с раннего детства погруженные в гаджеты, 

быстро и легко осваивают нововведения, связанные с цифровыми технологиями. Даже те 

из них, у кого нет серьезных успехов в изучении иностранного языка, достаточно легко 

решают коммуникативно познавательные задачи в иноязычном пространстве, используя 

технологические возможности на основе личностных навыков работы с цифровой 

техникой. А опыт дистанционного обучения, приобретенный в период пандемии стер 

преграды и опасения столкнуться с неэффективными учебными программами и не 

получить ожидаемого результата. 
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В статье раскрывается особенность коммуникативных игр как технологии развития 

навыков диалогической речи. Анализируются примеры коммуникативных игр, в том числе 

авторской методики Каролины Грэхем, как средств преодоления проблем, связанных с 

обучением диалогической речи на уроках иностранного языка. Оцениваются достоинства 

технологии коммуникативных игр, а также определяется роль педагога в процессе игры. 

Одна из ведущих целей преподавания иностранных языков заключается в 

развитии у обучающихся коммуникативных навыков. Речевая деятельность формируется 

за счёт более глубокого усвоения грамматических структур языка. Этот факт обусловлен 

активным использованием фраз и отдельных слов, умением распознавать 

правильность/неправильность грамматических явлений в речи собеседника, а также 

восприятием новых речевых актов и их вариативности. В этой связи педагоги на 
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различных уровнях образования уделяют большое внимание коммуникативному подходу. 

В современной образовательной парадигме именно этот подход определяет весь 

процесс обучения. 

Для того чтобы ученик в полной мере усвоил правила иностранного языка, 

учителю необходимо подобрать подходящий материал, эффективные методы и приёмы 

развития диалогической речи. Сложность отработки навыков диалогической речи 

обуславливается рядом факторов. Во-первых, в реальном общении мы чаще зависим от 

собеседника, его реплик и неожиданных вопросов. Речевое поведение одного субъекта 

диалога зависит от речевого поведения другого субъекта [Малюкина 2015: 220]. 

Во-вторых, эмоционально-психологические особенности обучающихся, а также 

уровень их знаний влияют на ход беседы. В общеобразовательных учреждениях, где 

существует градация между учениками с определенным уровнем владения иностранным 

языком, актуальны проблемы стеснения, опасения сделать ошибку или дефицита 

языковых средств для выражения своей точки зрения. Недостаточный лингвистический 

опыт приводит к тому, что обучающиеся стремятся уйти от ответа, используя краткие 

реплики «да» или «нет», вместо развёрнутых фраз, продолжающих диалог. 

Найти эффективное решение подобных проблем весьма затруднительно. 

Коммуникативные упражнения формируют фонетические, грамматические, лексические 

аспекты говорения, они направлены также на решение коммуникативных задач, однако, 

не все они учитывают психологические особенности обучающихся и их способность к 

анализу собственных действий. Более того, педагогу необходимо решать проблему 

эффективного использования учебного времени каждым обучающимся. 

При обучении диалогу педагоги часто используют различные коммуникативные 

игры, потому что они могут восполнить дефициты других технологий обучения. Такие 

игры, предполагают отработку начальных навыков говорения, например, умение 

поприветствовать и представить кого-то или что-то, умение попрощаться, умение 

выразить согласие и несогласие и т.п. В первую очередь это интересные и 

увлекательные игры, которые используются не только для отработки устойчивых фраз и 

слов, но и для тренировки интонации и ударения. 

На первых этапах изучения иностранного языка важно научить обучающихся 

быстрому реагированию на вопросы. Для этого можно использовать игру «Пинг-понг» 

[Рогова 1988: 162]:  

- Do you like to play badminton? 

- Yes, I do. 

- Can you play badminton? 

- Yes, I can. 

- Did you play it in the summer camp? 

- Yes, I did. 

- Is it interesting to play badminton? 

- Yes, it is. 

Такая технология обучения диалогической речи, реализуемая в быстром темпе, 

позволяет сформировать у учащихся правильную реакцию на различные стимулирующие 

вопросы. Учитель начинает данную игру, далее учащиеся самостоятельно продолжают 

играть в парах. 

Игра «Угадай» учит обучающихся стимулированию речи при помощи вопросов, 

например, угадай, где был Петя в воскресенье [цит. раб.: 163]: 

Учитель задает вопрос:  

- Where was Pete on Sunday? 

Ученики быстро отвечают: 
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- At the Zoo. 

- In the park. 

- I think in the park. 

- At the cinema. Etc. 

Тот, кто угадывает становится ведущим и предлагает свой вопрос, например, 

Where was Kate last Saturday? – и игра продолжается по тому же сценарию. 

Такая игра может проходить и по другому пути, где обучающийся загадывает 

животное, предмет в классе и т.п., другие же отгадывают, задавая однотипные, простые 

вопросы: Is it a…? What colour is it? Where is it? Is it big? Is it small? Etc.  

Обучение диалогической речи также может сопровождаться наглядностью, 

прослушиванием или чтением текста, слайдами и т.п.  

Следующий метод представляет собой джазовые напевы «Jazz chants». Каролина 

Грэхем разрабатывала данную методику в течение двадцати пяти лет, работая 

преподавателем английского языка как иностранного в Институте Американского языка 

New York University. Она также преподавала в Гарварде и проводила семинары в NYU 

School of Education, Columbia Teachers College, а также в Токио и по всему миру. Её 

авторский метод обучения языку опирается на устоявшуюся традицию использования 

песнопений на уроках аудирования. Однако, он предполагает также творческое 

вовлечение обучающегося и имеет большой спектр применения: как средство 

релаксации, а также тренировки лексического или грамматического материала [Zhang 

2011: 564]. 

Заключается данный подход в произнесении вслух отдельных бытовых фраз под 

музыку, которая имеет определенный бит. Активное использование рифмовок 

способствует формированию коммуникативной компетенции в более увлекательной 

форме, способствует быстрому усвоению необходимых лексических и грамматических 

конструкций, создает благожелательную обстановку и снимает напряжение. Такой метод 

позволяет усвоить необходимые для жизни сложные и простые фразы-клише, которые не 

только легко запомнить, но и легко вспомнить, когда услышишь музыку. Память, таким 

образом, активизируется музыкальным ритмом.  

Jazz chants можно использовать как в начале урока в качестве фонетической 

зарядки, так и в конце, когда требуется разрядка.  

Необходимо подготовить учащихся к данному заданию, познакомить их с печатным 

вариантом текста, прочитать и убедиться, что все понятно. Затем послушать и повторить. 

Именно для развития диалогической речи стоит выбирать подходящие рифмовки в виде 

диалога. Можно разделить класс на две или три группы и т.п. 

Например, учащиеся делятся на две группы, громко и четко поют вслух [Jazz 

Chants URL]: 

A: This is mine! 

B: That’s yours! 

A: Don’t touch mine! 

B:Get your own! 

A: This is mine! 

B: That’s yours! 

A: This is mine! 

B: That’s yours! 

A: This is mine! 

B: That’s yours! That’s yours! That’s yours! 

A: Hey, what are you doing? 

B: What are you doing with that? 
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A: That’s mine! Hey, what are you doing? 

B: What are you doing with that? 

A: That’s his! Hey, what are you doing? 

B: What are you doing with that? 

A: That’s hers! What’s mine is mine. 

B: What’s yours is yours. 

A: What’s his is his. 

B: What’s hers is hers. 

A: What’s ours is ours. 

B: What’s theirs is theirs. 

Далее следует рассмотреть метод «Имаджинариум», где учитель показывает 

фрагмент мультфильма без звука, ученики же придумывают диалог, озвучивают видео. 

Затем мультфильм просматривают со звуком и выбирают тот вариант, который был 

наиболее близок к оригиналу, наиболее интересен.  

С помощью такой игры, учащиеся отрабатывают и закрепляют изученные ими 

ранее лексику и грамматику. Более того, развивается критическое и творческое 

мышление, что является одним из важных навыков.  

Для более упрощенного варианта учитель показывает видео, затем звук 

выключается и остаются только субтитры, тогда обучающиеся озвучивают мультик читая 

текст. 

Можно отметить, что подобные диалогические игры помогают внести красочное 

разнообразие заданий. Благодаря наглядности и легкости, ученики не стесняются 

принимать участие в играх, у них повышается интерес к изучению иностранного языка, а 

также исчезает языковой барьер. Кроме того, такие игры могут употребляться как в 

начале, так и в конце урока, в зависимости от задачи, поставленной педагогом. 

Несомненно, такой подход в обучении успешно развивает диалогические навыки 

обучающихся, поскольку язык усваивается осмысленно. 

Не трудно заключить, что коммуникативные игры являются конкретным видом 

деятельности. Результаты игр зависят от того, насколько отработан материал на уроках. 

Игровой компонент не будет иметь смысла, если для учащихся коммуникация будет 

сложной. Наконец, стоит отметить, что подобные игры могут служить учителю 

инструментом определения характера преподаваемого материала. Иными словами, 

учитель может совершать диагностику урока, то, как материал усвоен, выявить 

сложности, с которыми столкнулись обучающиеся. 

Таким образом, коммуникативные игры способствуют развитию не только 

диалогических навыков, но и ряда других полезных умений. Данная технология 

совмещает в себе достоинства коммуникативного подхода к преподаванию, поскольку он 

развивает умение применять языковые правила в процессе общения. Кроме этого, в 

результате внедрения такой технологии могут с лучших сторон раскрыться 

индивидуальные особенности обучающихся, повыситься их мотивация и расположение к 

диалогу.  

Во-первых, эти методы помогают организовать работу в парах и группах. Каждый 

учащийся становится участником процесса, и даже самые пассивные ученики чувствуют 

уверенность в своих силах и знаниях. Отобранный материал чаще всего отражает 

реальные ситуации из жизни, поэтому для учащихся изучение иностранного языка 

становится чем-то важным, личным, а главное – имеющим значение. 

Во-вторых, роль преподавателя чаще всего будет иметь второстепенный характер 

именно в процессе выполнения заданий. Необходимыми являются правильная 

постановка и объяснение задач. Учителю важно морально подготовить учащихся к 
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процессу игр, а также подкрепить их знания лексическим и грамматическим материалом. 

Следовательно, задача преподавателя состоит не только в правильности отбора 

материала, но и в эффективности его оформления и изложения. 
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В статье рассматриваются вопросы и проблемы, имеющие место в 

образовательной сфере РА в связи с изменениями в социальной и общественной жизни 

страны, в результате чего наблюдается снижение мотивации изучения РКИ, основного 

«двигателя» прогресса в образовательной сфере в целом и в медицинском вузе, в 

частности; обозначены факторы, влияющие на ослабление как внутренней, так и внешней 

мотивации. Очевидна трансформация роли преподавателя-русиста из “переносчика” 

информации в координатора и конструктора всего процесса обучения. Поднятые в статье 

проблемы заслуживают пристального внимания и принятия конструктивных решений с 

целью осуществления стоящих перед нами задач и достижения должного уровня 

профессиональной подготовки специалистов-медиков. 

Изменения, происшедшие за последние десятилетия в социальной, культурной и 

образовательной среде РА, не могли не коснуться и сферы преподавания иностранных 

языков в неязыковых вузах, в частности, русского языка как иностранного в медицинском 

университете. Затронуло это все звенья столь важной образовательной и 

воспитательной сферы влияния, поскольку речь идет о непрерывном, долгосрочном 

обучении врачеванию (бакалавриат -магистратура -клиническая ординатура -врачебная 

практика), формируемых клинических компетенциях, связанных с очной формой обучения 

и приобретением коммуникативных и профессиональных навыков на протяжении всего 

обозначенного периода. 
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Преподавание в медицинских вузах имеет свою специфику, во многом отличную от 

той, что применяется в других профильных учебных заведениях. 

Опираясь на основополагающие принципы заложенной Я.А. Коменским дидактики, 

оно сопряжено с морально этическими аспектами. И было бы неверно при рассмотрении 

этого вопроса апеллировать только к новейшим педагогическим технологиям (например, 

к модульному и дистанционному методам обучения, электронным носителям 

информации и т.д.). Процесс познания человеческого организма пересекается со многими 

областями естественных и точных наук, общественных дисциплин, мира искусства и 

литературы, в чем должен быть компетентен и преподаватель-русист.  

На наш взгляд, педагог может быть не профессионалом, но в моральном, 

культурном аспектах он должен быть безукоризненным. 

Как известно, в современных реалиях практическое владение иностранным языком 

является неоспоримым преимуществом человека любой квалификации. Иностранные 

языки рассматриваются как основной инструмент, позволяющий овладеть 

специальностью в совершенстве, чтобы быть конкурентоспособным в профессиональной 

сфере деятельности.  

Современный подход к языковому образованию в Армении основывается на 

признании важности изучения иностранных языков. Армяне в своем большинстве испокон 

веков - билингвы или полилингвы, способны к языкам, переводческой работе.  

И хотя сегодняшние реалии таковы, что английский язык признан языком 

современной науки и востребован, русский язык как иностранный в сфере образования 

РА сохраняет свои позиции: 

а) в армянских школах  изучают русский язык как иностранный со второго по 

двенадцатый класс, не считая школ с русским языком обучения; уровень знаний зависит 

как от школы, региона, так и непосредственно от квалификации самого преподавателя-

русиста; 

б)большой популярностью в Армении пользуются СМИ на русском языке: 

российские телевизионные каналы, газеты и журналы, интернет-сети; многие овладевают 

разговорным русским благодаря просмотру фильмов или сериалов на русском языке, а 

также сетевому общению; 

в)русский язык продолжает оставаться вторым родным для многих русскоязычных 

семей, чьи родители получили образование на русском языке; для них русский язык 

второй родной; 

г)русским разговорным языком свободно владеет молодежь, мигрировавшая в 

Армению из стран СНГ; 

д)постоянный контакт (реальный или виртуальный) со знакомыми или 

родственниками, проживающими в странах СНГ, также создает имитацию естественной 

русской речевой среды. 

Мотивацией изучения второго иностранного языка является понимание 

необходимости владеть, как минимум, несколькими языками, ибо информационное поле 

ежеминутно пополняется новой полезной информацией, необходимой для подержания 

статуса врача-специалиста высшей категории. Сама жизнь дает новый импульс к 

языковому взаимодействию, взаимопроникновению новой терминологии, новых понятий 

из одного языка в другой.  

Исходя из сказанного, очевидно, с чем приходится сталкиваться преподавателям-

русистам в своей работе на 1 курсе бакалавриата. Она представляется нам 

многоаспектной и трудоемкой. 
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Владение любым иностранным языком как языком специальности требует 

напряженного и кропотливого труда. Чтобы такого рода деятельность давала хорошие 

результаты, она должна носить регулярный характер и быть высоко мотивированной. 

Существует много способов стимулирования бакалавров к изучению иностранного 

языка: создание атмосферы энтузиазма и веры в свои способности и возможности; 

встречи и дискуссии с носителями языка (виртуальные или вживую); обсуждение 

новостных программ; организация клуба «Дебаты»; внедрение новых информационных 

технологий; внеаудиторная деятельность (экскурсии, посещение Русского театра 

им.Станиславского и т.д.).  

Задача преподавателя-русиста – найти пути управления поведением и 

деятельностью обучающихся через формирование их мотивационной среды, путем 

управления не только умственными действиями, но и мотивами приобретения знаний. 

Тогда ученик становится субъектом учебной деятельности, то есть активно действующим, 

самостоятельно познающим человеком, у которого формируется мотивационный и 

энергетический блоки.[1] 

Важность формирования мотивации изучения иностранного языка подчеркивается 

многими учеными: А.А. Алхазишвили, Н.И. Гез, П.Б. Гурвичем, И.А. Зимней, А.А. 

Леонтьевым, В.Л. Скалкиной, Е.И. Пассовым, Э.П. Шубиной и др. 

Не зря К. Эймс [3] приводит цитату Т. Белла: «Есть три вещи, о которых вы должны 

помнить в образовании. Первая вещь – мотивация. Вторая вещь – мотивация. Третья – 

мотивация».  

Особенности учебной мотивации определяются: [2] образовательной системой; 

образовательным учреждением; организацией учебного процесса; спецификой учебного 

предмета; субъективными качествами педагога. 

Однако, несмотря на это, абитуриенты, выбравшие негуманитарные профессии, не 

рассматривают иностранный язык как предмет, заслуживающий пристального внимания и 

удовлетворяются поверхностными знаниями в области иностранных языков, поскольку 

обучение в вузе ведется на родном армянском языке, и им бывает достаточно 

полученных компетенций, как они полагают. На русском языке обучаются студенты из 

стран СНГ.  

 «Студенты спецфака осознанно и целенаправленно занимаются языком – это их 

будущая профессия. …..они изначально заинтересованы в получении глубоких знаний по 

этому предмету, вовлечены в учебный процесс, с программированием на высокий 

результат» [4, с.479], в отличие от студентов, обучающихся на неязыковых факультетах, 

где результатом окончания курса является запись в зачетной книжке, подтверждающая 

отсутствие академической задолженности по зачету или экзамену. Отсутствие мотивации 

у студентов неязыковых специальностей значительно усложняет процесс овладения 

языком специальности в той мере, в какой это необходимо для получения полноценных 

знаний.  

Отсюда необходимость поиска новых путей формирования положительного 

отношения студентов к иностранному языку, показывая им его важность, значимость [5]. 

Когда перед бакалавром стоит выбор - учить иностранный язык, достигнув уровня 

В-2,  или использовать свободное время на изучение специальной дисциплины на 

родном языке – логически он выбирает второй вариант. 

Факторы, ослабляющие мотивацию изучения РКИ, зависят от воли студента или не 

зависят от нее. Это один из основных факторов. Количество часов, предусмотренных и 

затрачиваемых на изучение иностранного языка в медицинском вузе влияет на уровень 

приобретаемых специальных знаний и в результате - на профессиональный рост и 

конкурентоспособность специалистов-выпускников данного вуза. 
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68 академических часов в год при самой лучше раскладке презентуемого 

материала и учителе-практике, владеющим традиционными и новейшими методами 

обучения языку, не могут дать долговременный эффект в силу того, что педагогический 

процесс подчиняется непреложным законам психологии и педагогики.  

За указанное время навыки и речевые умения могут быть только сформированы, 

но не доведены до автоматизма. И это надо брать в расчет, уточняя цели, 

кратковременные и долговременные задачи, при составлении программ и календарно-

тематических планов. «Парадоксальность современной ситуации заключается в том, что 

высокие требования к уровню владения языком будущих специалистов не в полной мере 

соответствуют объему выделяемых на практические занятия академических часов (в 

рамках базовой программы)» [6, с. 118], а «проблемы языковой подготовки, связанные с 

сокращением периода освоения иностранного языка … не способствуют успешной 

социально-экономической, социально-профессиональной и социокультурной интеграции 

… в мировое сообщество» [7, с. 564]. 

Кроме того, привычка учиться в вузе по школьным стереотипам, невзирая на 

разнообразие видов занятий в вузе (лекции, практические и лабораторные занятия, 

семинары, опросы) , отличных от обычных школьных уроков, а также цикличность 

вузовского контроля, не позволяют учащимся рационально использовать свое свободное 

время.  

Негативную роль играет и тот фактор, что группы студентов 1 курса изначально 

сформированы (15-17 человек) не по уровню владения языком – «нулевой», средний, 

сильный», в отличие от занятий по английскому языку, где проходят входное 

тестирование по уровням, и только после этого формируются стационарные группы. На 

наш взгляд, это удачный опыт, который может быть использован и в отношении русского 

языка как иностранного. 

Относительно количества иностудентов в группах подготовительного факультета, 

хотелось бы обратить ваше внимание на то, что если раньше эта цифра колебалась 

между 7-8, то сейчас она колеблется между 13 и 15.  При всей своей демократичности 

методика – наука «капризная», и незначительное увеличение количественного состава в 

группах отрицательно сказывается на качестве получаемых знаний. 

Особого внимания заслуживает вопрос о действующих экспериментальных 

программах по РКИ для занятий в бакалавриате. 

Согласно конечной цели обучения РКИ в медицинском вузе, на выходе студенты 

должны достичь уровня В-2, независимо от базовых знаний, полученных в школе. Если 

имеется ввиду результат 68 академических часов практических занятий, то, на наш 

взгляд, планка слегка завышена. Другое дело, если в период прохождения клинической 

ординатуры будут организованы факультативные занятия по русскому языку с учетом 

профиля выбранной специальности, поскольку уровень владения разговорным и 

профессиональным языком на этот период должен соответствовать уровню  

С-1, а умения  доведены до механизма. Хотя временной интервал в 5-6 лет после 

изучения РКИ в бакалавриате, несомненно, отрицательно скажется на приобретенных 

ранее навыках и умениях (язык быстро забывается, если им не пользоваться). Тем более, 

что старшее поколение врачей-выпускников медицинского университета обучалось 

специальности в вузе на русском языке и искусственная языковая среда в клиниках, 

несомненно, создаст благоприятные условия для восстановления ранее приобретенных 

умений и создания новой языковой базы для профессиональной коммуникации.   

Считаем целесообразным прохождение корректировочного курса русского языка 

как иностранного не первые два семестра, а на 3-4 курсе с выпускным экзаменом на 

выходе, что позволит осознанно подойти к изучению РКИ, скорректировать знания, 
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полученные в школе, а также изучать программный материал по специальности 

параллельно на нескольких языках, что даст возможность получить полноценные знания 

в любой области медицины. В этот временной период имеет место реальная мотивация, 

цель становится «видимой», конкретной, «ощутимой» и требует принятия 

незамедлительных решений. Необходимость чтения и анализа непереведенной на 

родной язык специальной литературы, информация о новых медицинских открытиях, 

публикуемых впервые в специализированных журналах на русском языке, становятся 

насущной необходимостью и мотивируют к изучению языка. 

Магистры и клинические ординаторы понимают, какие перспективы открывает 

свободное владение иностранным языком в плане ведения научных работ, участия в 

международных конференциях и т.д. И это видится лучшим стимулом, мотивом для 

достижения поставленной цели.  

Русистами ЕГМУ им. Мх. Гераци были изучен, проанализирован и взят на 

вооружение опыт таких ведущих вузов РФ как: РУДН, БМГУ, КМГУ и др. Учтена 

специфика преподавания РКИ студентам с армянским или английским языком обучения в 

медицинском вузе, загруженность  смешанных групп бакалавриата при наличии 

студентов с разным уровнем языковых знаний; определена верхняя планка владения 

языком независимо от профиля обучения; выверен грамматический и лексический 

минимум с учетом программного материала и получаемых компетенций; обозначено 

соотношение видов речевой деятельности, что имеет значение в рамках модуля общего и 

профессионально ориентированного владения РКИ. 
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Нецветаева В.О. 

Академия ФСИН России 

Рязань, Российская Федерация 

 

За последние годы высшие учебные заведения все чаще начинают внедрять 

смешанное обучение в образовательный процесс, и эта педагогическая концепция 

постепенно становится новой нормой в высшем образовании. Говоря о смешанном 

обучении, чаще всего имеется в виду его противопоставление традиционному обучению. 

Традиционное обучение — это обучение под руководством преподавателя в условиях, 

когда изучение курса происходит при личном взаимодействии обучающихся и 

преподавателя. Большинство занятий проводится в аудитории с присутствием 

преподавателя. Термин «онлайн-обучение» подразумевает, что что учащийся находится 

на расстоянии от преподавателя или учителя, и что обучающийся использует какой-либо 

гаджет для доступа к учебным материалам. Как традиционные, так и онлайн методы 

обучения имеют многочисленные преимущества и недостатки для студентов. Самым 

заметным из них является разница в образовательных технологиях. Онлайн-обучение — 

это виртуальная или интернет-форма образования, в то время как традиционное 

обучение — это обучение в аудитории или практическое обучение, то есть студенты 

могут видеть своего учителя и одноклассников. Применение смешанного обучения влияет 

как на студентов и на различные институциональные системы и структуры, так и на 

преподавателей их отношение к учебному процессу и педагогические убеждения.  

Хотя определение смешанного обучения все еще неоднозначно, его 

педагогическая концепция может быть описана как преднамеренное сочетание 

аудиторного и онлайн обучения , которое активизирует и поддерживает процесс обучения 

и где онлайн компонент становится естественным продолжением традиционной 

аудиторной работы [2]. Открытый характер этого определения допускает многочисленные 

применения и интерпретации, что, в свою очередь, придает важность тому, как 

преподаватели подходят и концептуализируют смешанное обучение. Актуальность 

появления и развития смешанного обучения в высшем образовании связана с 

потребностью в более гибких и персонализированных учебных программах и 

необходимостью улучшения вовлеченности студентов в процесс получения знаний. Такой 

подход позволяет студентам лучше контролировать процесс обучения, поскольку они 

могут получать доступ к материалам курса и выполнять задания в своем собственном 

темпе. В то же время смешанное обучение позволяет преподавателям создать более 

персонализированную учебную среду, поскольку они могут адаптировать свои методы 

обучения под потребности отдельных студентов. 

Смешанное обучение существует уже давно. Однако недавний акцент на 

технологии и необходимость дистанционного обучения во время пандемии сделали его 

более популярным. При смешанном обучении студенты могут учиться в своем 

собственном темпе, легко получать доступ к материалам курса и взаимодействовать со 

своими коллегами и преподавателями в удобное для них время. Такой подход сделал 

обучение более увлекательным, совместным и доступным для студентов. 

Нельзя не отметить, что согласно К. Грэхем [3 стр.8 ], образовательные 

организации сталкиваются с определенными затруднениями при внедрении смешанного 

обучения, такими как : 

• стратегия (определение целей смешанного обучения, правила и степень 

внедрения); 
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• структура (технологические и административные системы, управление и т. 

д.); 

• поддержка (техническая и педагогическая поддержка, стимулирование 

преподавателей). 

Объединение онлайн и традиционного обучения в смешанном подходе в том 

числе, стало возможным благодаря применению социальных медиа технологий. 

Социальные сети могут быть использованы для того, чтобы позволить преподавателям 

предоставлять контент для учащихся как в аудиториях, так и в виртуальных классах. 

Преподавание языков с помощью смешанного обучения позволяет внедрять в процесс 

обучения контент, отражающий современные тенденции к освоению языка, таким 

образом, учащиеся могут связать понятия, которые они изучают на занятиях, с теми, с 

которыми они взаимодействуют в киберпространстве. Использование социальных медиа 

позволяет преподавателям повысить эффективность обучения. В формальной 

обстановке во время аудиторной работы учащиеся получают доступ к формальным 

концепциям, в то время как в цифровом пространстве они могут взаимодействовать со 

своими преподавателями и товарищами по учебе в более неформальной обстановке, что 

оказывает положительное влияние на процесс обучения [5, стр. 40]. Кроме того, 

использование платформ социальных  для целей смешанного обучения также 

предоставляет учащимся доступ к мультимедийным средствам, с помощью которых они 

смогут лучше изучать языки. Например, учащиеся смогут изучать произношения, слушая 

аудиоклипы, приобретать навыки невербальных сигналов через просмотр видео, и даже 

укрепить свои знания языка с помощью видео игр  [4, стр. 319]. В целом, социальные сети 

позволяют преподавателям создавать смешанную среду обучения, с помощью которой 

учащиеся могут развивать свои языковые навыки и компетенции.  

Одно из главных преимуществ смешанного обучения заключается в том, что оно 

может повысить эффективность обучения для студентов. Сочетая традиционную 

аудиторную работу с учебной деятельностью в Интернете, студенты могут 

воспользоваться преимуществами обоих миров. Например, они могут посещать лекции и 

участвовать в обсуждениях на занятиях, одновременно получая доступ к 

дополнительным материалам в Интернете, таким как видео, подкасты и интерактивные 

тесты. Такой подход более активно вовлекает студентов в процесс обучения. Еще одно 

преимущество смешанного обучения заключается в том, что оно может повысить 

вовлеченность студентов в изучение материала курса. Предоставляя разнообразные 

виды учебной деятельности, преподаватели могут создать более динамичную и 

интерактивную учебную среду, которая поможет сохранить мотивацию и интерес 

студентов к предмету. Кроме того, смешанное обучение позволяет студентам развить 

важные цифровые навыки, такие как поиск информации в Интернете, сотрудничество и 

критическое мышление. Смешанное обучение также дает преподавателям возможность 

персонализировать учебный процесс для каждого студента. С помощью онлайн-оценок и 

аналитики обучения преподаватели могут отслеживать прогресс студентов и 

корректировать содержание курса и занятия в соответствии с индивидуальными 

потребностями студентов. Такой подход особенно полезен для студентов, которым нужна 

дополнительная поддержка или для тех, кто испытывает трудности в определенных 

областях. 

Изучение любого нового языка требует практики в развитии словарного запаса, 

речи письма и идентификации слов. Смешанное обучение и внедрение технологий 

онлайн обучения в процесс изучения иностранных языков позволяет преподавателям 

достигать этих целей. Преподаватели могут применять использование платформ 

социальных медиа - созданных специально для  развития специфических навыков 
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учащихся. Интернет технологии позволяют преподавателю взаимодействовать с 

учащимися как и на занятиях, так и за пределами аудитории. В этой связи появляется 

возможность давать ответы и консультировать обучающихся даже без физического 

нахождения в одном месте, что не может не оказать положительный эффект на процесс и 

скорость обучения. Благодаря открытому взаимодействию с другими участниками 

учебного процесса и с преподавателями, учащиеся могут улучшить свою компетентность 

и понимание концепций быстрее, чем лишь во время традиционных занятий. Языки 

являются динамичными и постоянно изменяющимися, поэтому специалистам и даже 

носителям языка необходимо быть в курсе всех новых терминологий и изменений, а в 

Интернете эта информация постоянно пополняется и обновляется. Платформы также 

богаты креативным контентом, в котором используются различные языки - в частности, 

английский. В связи с этим преподаватели, которые обучают иностранным языкам  не 

носителей языка, будет полезно использовать подход смешанного обучения. Таким 

образом, учащиеся смогут учиться в классе, а также использовать платформы 

социальных сетей для практического применения языковых навыков. Благодаря этому 

они смогут не только развить свои компетенции, но и углубить свое понимание новых 

фраз, слов и терминологии. 

 

Список литературы 

1. Abdillah, L. A. Exploring Students Blended Learning Through Social Media. ArXiv 

preprint arXiv: 1701.07193, 2017. 

2. Boelens, R., Van Laer, S., De Wever, B., &amp;amp; Elen, J. (2015). Blended 

learning in adult education: Towards a definition of blended learning 

3. Graham, C. R., Woodfield, W., &amp;amp; Harrison, J. B. (2013). A framework 

for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The 

Internet and Higher Education, 18, 4–14.  

4. Hung, M. L., &amp;amp; Chou, C. Students' Perceptions of Instructors' roles in 

Blended and Online Learning Environments: A Comparative Study. Computers &amp;amp; 

Education, 81, 315-325, 2015  

5. Hummel, K. M. Linguistics in the World: Introducing Second Language 

Acquisition: Perspectives and Practices. Somerset, US: Wiley-Blackwell, 2013 

6. Moghavvemi, S., Sulaiman, A., Jaafar, N. I., &amp;amp; Kasem, N. Social Media 

as a Complementary Learning Tool for Teaching and Learning: The Case of YouTube. The 

International Journal of Management Education, 16(1), 37-42, 2018 

 

 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ТРУДНОСТЕЙ АУДИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Левашова С. А. 

Белорусский государственный медицинский университет 

Минск, Белоруссия 

Качан Е.С. 

Белорусский государственный медицинский университет 

Минск, Белоруссия 

 

В статье системно рассматриваются упражнения с заданиями, направленными на 

преодоление лингвистических трудностей смыслового восприятия иностранными 

учащимися звучащей русской речи. Одной из поставленных в статье задач является 
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разработка на основе системного подхода упражнений по преодолению лингвистических 

трудностей аудирования.  

В качестве аудиоматериала нами был выбран художественный фильм «Десять 

негритят» (1987), снятый по мотивам А. Кристи и фрагментированный нами в учебных 

целях. Учебно-практические материалы могут быть использованы на основном этапе 

обучения РКИ в учебных группах иностранных студентов филологических и 

нефилологических специальностей.  

Необходимо отметить, что процесс обучения аудированию должен носить 

регулярный характер, строиться на основе системного подхода к развитию и 

совершенствованию умений восприятия иноязычной звучащей речи, учитывать все 

аспекты и трудности.  

В работе показан комплекс упражнений, направленных на преодоление 

фонетических, лексических, фразеологических и грамматических трудностей. 

Фонетические трудности связаны с особенностями звуковой системы русского 

языка, несовпадением звукового и графического облика слова и/или его форм, 

ритмической организацией русских слов, интонационным оформлением высказываний. 

Для преодоления такой фонетической трудности, как расхождение между 

написанием и произношением русских слов, могут быть использованы упражнения, в 

которых есть примеры количественной и качественной редукции, оглушения в 

абсолютном конце слова, явлений ассимиляции по звонкости-глухости и твердости-

мягкости, непроизносимых согласных.  

Еще одна фонетическая трудность – несовпадение в членении звучащего и 

графического текста. Иностранными учащимися могут быть предложены задания, в 

которых необходимо указать границы синтагм в тексте, расставить паузы, а также 

соотнести графический и аудиотекст и найти выражения и фразы, представляющие собой 

единую интонационную структуру. 

Если говорить об ассимилятивных явлениях в речевом потоке, то целесообразно 

предложить задания, направленные на поиск данных явлений в потоке речи (в отрывке 

аудиотекста), выбрать слова из списка, где есть ассимиляция на стыке морфем, на стыке 

предлогов со словом, на стыке слова с частицей. 

Пример 1 

Трудность: несовпадение в русском и родном языках характеристик гласных звуков 

(редукция гласных). 

Задание к упражнению. Слушайте и читайте диалог из эпизода 2. Расставляйте 

ударение в словах. Обращайте внимание, как произносятся выделенные гласные в 

безударной позиции.  

Материал для справок: меня, зовут, можно, капитан, Клейсорн, местах, никогда, 

ещё, своей, хозяйкой, секретарь. 

Скрипт: эпизод 2 «Беседа во время подъема». 

– Меня зовут Ломбард, Филипп Ломбард, можно капитан Ломбард. 

– Вера Клейсорн. 

– Вы бывали в этих местах? 

– Нет, никогда. Я даже еще не знакома со своей хозяйкой. 

– Вашей хозяйкой? 

– Да, я секретарь миссис Оуэн. 

Пример 2 

Трудность: определение границ синтагм. 

Задание к упражнению. Прослушайте данные предложения. Обратите внимание на 

паузы и разделите данные предложения на смысловые отрезки.  
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Образец: Кто завел граммофон / и поставил пластинку // вы / Роджерс?// 

1. На пластинке была наклейка на наклейке название я думал что это музыка 

какая-нибудь. 

2. Я получил телеграмму от своего приятеля Барсу Коберта я был уверен что он в 

Норвегии. 

3. Из письма я понял что муж беспокоится о своей жене хочет выяснить состояние 

ее здоровья и при этом ее не беспокоить. 

Для преодоления лексических трудностей при работе с аудиотекстом можно 

использовать задания, связанные с поиском и/или подбором синонимов и антонимов, с 

определением значения омофонов и паронимов, составлением словосочетаний с 

омонимами, паронимами.  

Пример 1 

Трудность: различение и употребление в речи антонимов. 

Задание к упражнению. Посмотрите эпизод 6. Обратите внимание на выделенные 

слова, определите их значение. Подберите антонимы к данным словам, используя 

материал для справок. 

Образец: к о р о т к а я (жизнь) – д л и н н а я (жизнь). 

Поздно – …, запрещать – …, отплывать –…, ложь – …, оправдать – …, ужасно – … 

. 

Материал для справок: правда, рано, приплывать, прекрасно, обвинить, 

разрешать. 

Скрипт: эпизод 6 «Рассказ мисс Клейсорн». 

– Я хочу рассказать о мальчике. Я была его гувернанткой. Мы жили на море. Ему 

запрещали далеко отплывать. Однажды я отвлеклась, и он уплыл. Я кинулась к нему, но 

было поздно. Это было ужасно, ужасно, ужасно. Но моей вины в этом нет. Меня и 

следователь абсолютно оправдал, и мать его была добра. Не знаю, кому понадобилось... 

– Это гадко, гадко. 

– Успокойтесь, милочка. Мы вам верим. Все это ложь и клевета. 

Преодолению фразеологических трудностей аудирования могут способствовать 

задания на анализ компонентного состава, семантики, внутренней формы и роли 

фразеологизма в высказывании; на поиск фразеологизмов в тексте, объяснение их 

значения и употребления и др. 

Грамматические трудности могут являться значительным препятствием на пути 

осмысления содержания аудиотекста.  

Следует предлагать учащимся упражнения, направленные на поиск субъекта и 

предиката; замену двусоставных предложений односоставными (им весело // они 

веселятся / они веселы; мне хочется // я хочу); сопоставление и/или употребление 

синонимичных синтаксических конструкций; трансформацию активных оборотов в 

пассивные и наоборот, сложных предложений в простые.  

При работе над преодолением грамматических трудностей аудирования, 

связанными с видовременными формами глаголов, можно применять задания на 

восстановление отрывка с помощью глагольных форм, на составление вопросов к 

аудиотексту с использованием глаголов СВ и НСВ, на дополнение видовых пар глаголов, 

звучащих в отрывках аудиотекста и т. д. 

Пример 1 

Трудность: семантика и употребление глаголов СВ и НСВ. 

Задание к упражнению. Смотрите эпизоды фильма и заполняйте пропуски в 

предложениях, употребляя глаголы СВ и НСВ в соответствующей форме.  
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Слова для справок: класть, смотреть, положить, надевать, снимать, взять, поднять, 

садиться, улыбаться. 

1. Мистер Роджерс … шляпу на стол. 

2. Мисс Клейсорн … перчатки на руки. 

3. Гость … по лестнице в свою комнату. 

4. Мисс Клейсорн впервые … свою комнату. 

5. Миссис Роджерс … на мисс Клейсорн и спросила, всего ли ей достаточно. 

6. Мисс Клейсорн … свое пальто и отдала его миссис Роджерс. 

7. Мисс Клейсорн вежливо … новому знакомому. 

8. Женщина … на стул. 

Пример 2 

Трудность: семантика и употребление сочетаний слов надо, нужно, недопустимо, 

нельзя, должен, готов, (с)мочь с глаголами СВ и НСВ. 

Задание к упражнению. Употребите один из инфинитивов, данных в скобках. 

Объясните свой выбор. 

1. Я советую вам завтра (уехать / уезжать) с этого острова. 

2. Нет, с этого острова никто не сможет (уехать / уезжать), потому что мы не 

выяснили, кто убийца.  

3. Девять часов! Надо (начать / начинать) работу. 

4. Надо же кому-то (верить / поверить). 

5. Я должен был (завести / заводить) граммофон после того, как подам гостя кофе. 

6. Ничего вам больше не могу (сказать / говорить). 

7.Я должен был за один вечер (представиться / представляться) гостем и следить 

за вами. 

8. Он упоминал моих армейских друзей, писал, что я могу с ними здесь 

(встретиться / встречаться). 

Пример 3 

Трудность: употребление предложно-падежных форм, склонение сочетаний 

«существительное + прилагательное». 

Задание к упражнению. Смотрите эпизоды 2, 3, 5 и употребляйте в предложениях 

соответствующие предлоги (см. правый столбец) и сочетания «существительное + 

прилагательное» в правильной форме. 

1. Гости поднимаются… (каменная лестница). 

2. Женщина стучит тростью…(черный стол). 

3. Шляпа лежит…(старый стол). 

4. Мужчина и женщина танцуют…(медленная музыка). 

5. Женщина садится… (мягкое кресло). 

6. Молодая леди еще не знакома … (новая хозяйка). 

7. Горничная спрашивает гостью… (белые перчатки). 

8. Мужчина приглашает женщину… (медленный танец). 

9. Гости проходят … (уютная гостиная). 

10. Мужчина играет … (черный рояль). 

Слова для справок: на, по, о, под, в, с. 

Итак, характер затруднений при аудировании связан как с языковыми, так и 

психолого-методическими факторами. Преодолению лингвистических трудностей 

способствуют упражнения, активизирующие слуховой и зрительный каналы восприятия / 

получения информации, а также мыслительные процессы, направленные на анализ 

языковых явлений и понимание вспомогательной роли контекста и элементов 

коммуникативных ситуаций путем сопоставления, сравнения, перефразирования и др. 
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Лингвистические трудности аудирования преодолеваются путем подбора 

аспектных упражнений, задания к которым активизируют слуховой и зрительный каналы 

восприятия / получения информации, мыслительные процессы, направленные на анализ, 

сопоставление / сравнение языковых явлений, понимание вспомогательной роли 

контекста и элементов коммуникативных ситуаций. 

Классификация трудностей и включение каждой из них в соответствующую 

методическую работу – залог развития и совершенствования умений аудирования, 

ведущих к успешным результатам обучения иноязычному общению. 
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Статья посвящена краткому описанию опыта обучения редактированию машинных 

переводов текстов химико-технологической направленности. Рассматриваются некоторые 

технические и и лингвистические особенности осуществления машинного перевода и его 

редактирования, а именно: выбор программы-переводчика, качество исходного текста, 

учет полисемии, омонимии, синонимии. 

Машинный (автоматизированный)  перевод занял прочное место в учебном 

процессе, несмотря на продолжающиеся возражения многих преподавателей 

иностранного языка по поводу его применения студентами. И в настоящее время, как нам 

видится, задача преподавателя заключается в том, чтобы из педагогической проблемы 

превратить обращение к машинному переводу научного текста  в методически-

эффективное упражнение. В его качестве может выступать редактирование 

постмашинного перевода. Цель – закрепить имеющиеся знания о лексико-

грамматической структуре языка, обратить внимание в процессе редактирования на 

стилистические особенности  научного текста, его терминологию, логику построения и 

представления информации. 

Отметим, что два термина «машинный перевод» и  «автоматизированный 

перевод» в настоящее время ещё не имеют четкого определения: одни ученые их 

разграничивают, другие объединяют, понимая под машинным переводом как раз ту 

реальность, которую мы имеем в настоящее время в учебном процессе. Полностью 
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доверяя программе-переводчику, студенты больше не обращаются к редактированию 

текста,  переведенного на  другой язык специальной компьютерной программой.   

Созданные в последнее время несколько поколений систем машинного перевода: 

пословного, или трансферного (например, это система  PROMT) и статистического 

(например, системы Яндекс. Перевод, Google.Translate и др.), постоянно 

совершенствуются, предлагают различные опции [2].  Содружество математиков и 

лингвистов, успехи корпусной лингвистики   обеспечило создание и внедрение 

многоуровневой модели, позволившей не только преобразовать текст с одного языка на 

другой с учетом его научной тематики, но и озвучить его. 

Развитие информационных технологий в целом, совершенствование доступных  

обычному человеку гаджетов и их программного обеспечения привнесли в аудиторию 

новую реальность с отрицательными последствиями для когнитивной деятельности. 

Студенты не хранят в памяти информацию, нужную при изучении иностранного языка, не 

приобретают навыки вдумчивой работы с лексикографическим источником, не 

записывают новую информацию в тетради и, следовательно, не могут её восстановить в 

дальнейшем и т. д.    

Наш опыт преподавания английского языка позволяет сфокусировать внимание на 

некоторых важных  организационных и лингвистических моментах. К первым мы относит 

корректный выбор программы-переводчика.  Например, Google Translator Toolkit 

предлагает вариант перевода на основе  поиска  языковых соответствий  между 

переводимым текстом и огромным массивом сервиса аутентичных текстов из различных 

достоверных источников на многих языках. Однако следует помнить, что перевод с 

русского языка будет осуществлен на американский вариант английского языка, т. е. с 

соответствующей орфографией и лексикой. 

 Современные программы (например, SDL Trados, FileMaker, LogiTerm, 

MultiTerm, Termex, TermStar и т. п.)  позволяют делать терминологические добавления. 

Термины могут быть сначала выявлены, а потом добавлены в программу-переводчик. С 

использованием технологии памяти переводов (Translation Memory) в ходе аудиторной и 

внеаудиторной работы над индивидуальными текстами студентов по специальности.  

Возможно создание базы переводов, многократное использование переведенных 

материалов. Это  обеспечивает единство стиля и терминологии – важный фактор для 

переводчика, автора и редактора.  

Во-вторых, для корректного перевода  с английского необходим соответствующий 

русский текст – логически и синтаксически правильно организованный, без длинных 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, вербализированных 

словосочетаний в три-четыре слова (например, «прогностическая оценка внедрения 

применения оптимизации работы автоматизированных производственных систем»).  

Замена одного сложного русского предложения (например, с многочисленными  

уточняющими который, которые, которая) сделает английское предложение по смыслу 

более транспарентным, поскольку его грамматика не будет содержать указание на 

множественное число и падеж слов, уточняемых через which и that. Любой текст (на 

русском или  ностранном языках) должен быть построен в соответствии с канонами  CBS 

(Clear, Brief, Sincere – Четко, кратко, прямо) [5, p. 11]. 

Иногда даже отсутствие запятой может привести к неправильному распознаванию 

машиной структуры предложения и, как следствие, к некорректному переводу. 

Грамматически  неполное предложение на русском языке, таким и останется и на 

английском:  

Оригинальное русское предложение - Обоснована эффективность замены 

ультрафильтрации на обратный осмос. 
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 Машинный перевод на английский - Proved the efficiency of  replacement of 

ultra filtration to reverse osmosis. 

Вторая группа проблем, которые мы далее кратко обсудим, – лингвистическая и 

связана с такими важными языковыми феноменами, как омонимия, синонимия, 

полисемия, терминологическая лексика и др.   С учетом специфики переводимых текстов  

вопросы терминологии выходят на первый план и предполагают вдумчивую работу со 

словарем, установление специфики применения термина в определенной отрасли. Это 

позволит в дальнейшем увидеть некорректность машинного перевода и исправить 

неточность.   

Кроме того, недостатком машинного перевода нередко является 

непоследовательное употребление термина. Например, в одном абзаце химический 

термин «соединение» может быть переведен как compound ( корректно), в других, по 

причине омонимии,  – joint, connection, link, binding, etc. Большую практическую помощь 

могут оказать двуязычные научно-технические словари, в которых эксплицитно 

представлены терминологические особенности. Например: 

 Управление 1. (администрирование) management 2. (процессом, устройством)  

control  [3, с. 601]. 

Важным  стилевым качеством текста, на наш взгляд, является  его синонимическое 

разнообразие. Рассмотрим особенности работы с этим лингвистическим феноменом на 

примере такого обязательного элемента научной статьи, как аннотация. Согласно 

существующим международным публикационным конвенциям, она  составляет 

тематическое ядро вместе с заголовком и ключевыми словами. Аннотация должна 

включать  краткую формулировку проблемы, упоминание об использованных методах ее 

изучения, информацию о полученных результатах и сделанных выводах. Следовательно, 

в данной части статьи обусловлено применение определенного набора глаголов: 

изучалось, обсуждается, было определено, было предложено, разработаны, 

рассматривается и т.д. Каждый из указанных глаголов может быть по-разному «понят» и 

переведен в процессе машинного перевода на английский, поскольку указанные глаголы 

являются в этом языке членами определенного синонимического ряда и могут иметь 

семантические и стилистические различия, конструктивные и сочетаемостные 

особенности. Усвоить их поможет обращение к одноязычным и двуязычным словарям. 

Например, «Англо-русский синонимический словарь» [1] регистрирует десятки актуальных 

для редактирования глаголов одного синонимического ряда. Так, синонимы группы 

«обсуждать» (to discuss, to debate, to dispute, to argue, etc.) отличаются друг от друга по 

ряду признаков (характер  аргументации, тема обсуждения, тип обсуждаемого вопроса и 

т.д.). [1, c.127]. Частоупотребляемым  глаголом  является  discuss  (обсуждать что-л., 

толковать о чём-л.). Он обозначает обмен мнений, имеющий целью выяснить истину 

путем рассмотрения по возможности всех факторов и соображений, способных 

подтвердить или опровергнуть высказываемые точки зрения. Таким образом, автор 

научной статьи эксплицитно, через выбор глагола, «пообещает» развернутое и 

аргументированное обсуждение, сохранив  в переводе  discuss: The article discusses the 

effectiveness of using modern physical and chemical methods in solving various problems of 

phase analysis of soils and minerals. Соответственно, эквивалентом  русского 

словосочетания «кратко обсуждается»  будет не …. briefly discussed, а вариант   ...is 

outlined.  

Зная глаголы, которые особенно часто используются, например, в аннотациях 

(изучать, представлять, обобщать, описывать, оценивать, определять,  рассматривать и  

др. ), можно систематизировать их по группам, с учетом их синонимического ряда и 

семантики в английском языке.  
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Ещё одна проблема, требующая учета при редактировании, – многозначность, под 

которой понимают  способность одного слова служить для обозначения разных 

предметов и явлений действительности. Между значениями многозначного слова 

существует определенная связь, и это отличает  его от слов-омонимов. При этом в двух 

сопоставляемых языках (русском и английском) могут иметь место  далеко 

неоднозначные соответствия, которые «не улавливаются» при машинном переводе из 

контекста и словосочетаний. Например, можно прогнозировать, что слово  слой в 

переводе на английский будет переведено некорректно, без учета многозначности этого 

слова в английском языке и особенности его употребления в различных отраслях химии. 

Обращение к «Русско-английскому техническому словарю» показывает, что слово «слой» 

может быть термином, применяемым в различных научных отраслях. Это и определяет 

выбор лексической единицы при переводе (или его корректировке): покрытие (краской, 

смазкой и пр.) – coating; постель из какого-либо материала, набивка химико-

технологических аппаратов – bed; слой дорожного покрытия – course; цементированный 

слой, упрочненный поверхностный слой металла – case [35, c.539-540]. В английском 

языке, при всей неочевидности общности семантических значений приведенных выше 

слов, они являются именно многозначными, поскольку, как следует из словарных 

дефиниций, определяющим является слово layer (“an amount or sheet  of a substance that 

covers a surface or that lies between two things or two other substances”[5, p. 852].  

Примечательно,  что значение  прилагательного слоистый будет определяться его 

сочетаемостью с существительным, что, естественно, должно учитываться при 

редактировании перевода. Например,  слоистый пластик  – laminated plastic; слоистая 

засыпка – layered fill; слоистая структура – stratified structure;  многослойные молекулы, 

панели, бетон – sandwich molecule, etc.  

На наш взгляд,  стоит обращать внимание и на так называемые модные слова, 

которые, как и в любой языковой сфере, время от времени появляются в научной 

коммуникации. Они не являются новыми для английского языка, но в последнее время 

некоторые из них расширили свое лексическое значение или приобрели новое (например,  

highlight, impact, moiety, template, etc). 

Мы разделяем мнение ов, что обучение англоязычному академическому письму 

нужно вести на основе билингвального подхода, учитывая сходства и различия, 

специфические и универсальные характеристики научных текстов на русском и на 

английском языках.  
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ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 

Пенькова Е. А. 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

В статье поднимается вопрос использования современных педагогических 

технологий в обучении иностранному языку студентов-медиков для достижения 

воспитательных целей, направленных на развитие профессионально-значимых качеств 

личности будущих врачей. Выделяется особая роль интерактивных методик, таких как, 

виртуальная экскурсия на иностранном языке и последующая дискуссия в повышении 

эффективности иноязычной подготовки студентов и активизации воспитательной 

функции дисциплины «Иностранный язык» в медицинском вузе, заключающейся в 

подготовке не только компетентного специалиста в области здравоохранения, но и 

нравственно богатой личности, стремящейся к постоянному саморазвитию.  

В рамках статьи мы постараемся поделиться опытом практического применения и 

исследования эффективности некоторых современных педагогических технологий в 

достижении воспитательных целей при обучении иностранному языку (ИЯ) будущих 

врачей, и тем самым, в очередной раз попытаемся обратить внимание на воспитательное 

значение учебной дисциплины «Иностранный язык» в медицинском вузе. Обобщая 

многочисленные формулировки, дадим следующее определение понятия «воспитание». 

Воспитание — это целенаправленная профессиональная деятельность, содействующая 

максимальному развитию личности, вхождению её в контекст современной культуры, 

формированию мотивов и ценностей; процесс развития качеств личности, взглядов, 

убеждений, способов поведения в обществе, познавательной активности, элементов 

мышления. Под воспитанием в медицинском вузе мы понимаем подготовку современного 

компетентного специалиста в области здравоохранения, готового к принятию 

самостоятельных решений и непрерывному профессиональному и личностному 

развитию, готового к иноязычной коммуникации в ситуациях межкультурного общения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями. 

Работа с научными источниками показывает заинтересованность многих 

специалистов воспитательной ролью ИЯ в неязыковых, в том числе и медицинских, вузах 

(А.И. Артюхина, Р.В. Батыршина, О.А. Башкирова, С.Л. Бородихина, А.Н. Измайлова, Т.Г. 

Кузнецова, Т.А. Маслова, А.С. Сергунова, О.Г. Поляков, Е.Г. Соколова, Л.А. Соловьёва). 

Воспитательную специфику, как главную функцию ИЯ, выделяют в своих работах 

известные учёные-методисты Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, Р.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, 

Б.Е. Сахарова. Воспитательное значение ИЯ в своих публикациях подчёркивают Т.С. 

Алиева, Е.А. Быстрова, Е.С. Мешкова, А.Р. Давыдова и другие авторы. Мы поддерживаем 

мнение, что при обучении ИЯ существуют безграничные воспитательные возможности, 

для развития гармоничной личности, так как воспитательная работа включает духовно-

нравственный, патриотический, эстетический аспекты [Башкирова, 2021:26]. В высшем 

образовании воспитательные цели ИЯ чаще всего связывают с задачами формирования 

и развития личности студента за счёт умений иноязычной коммуникации, в ходе учебного 

и межкультурного общения [Вовси-Тиллье, 2018:134].  

В настоящее время воспитательные цели при обучении ИЯ, предусматривают 

использование современных педагогических технологий. Современные технологии 

позволяют активизировать образовательный процесс, адаптировать его к интересам 
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студентов. Наши студенты относятся к поколению, которое с детства знакомо с 

интерактивными технологиями, получением информации онлайн, онлайн играми, 

общением в интернет-пространстве, виртуальным сервисом, онлайн обучением. Поэтому 

применение информационных коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении ИЯ для 

них естественный процесс. Обзор литературных источников по теме показывает, что 

применение ИКТ на занятиях ИЯ в вузе вызывает интерес со стороны педагогической 

общественности, что подтверждается большим количеством публикаций и доказывает 

актуальность этой научной проблемы (М.В. Зимина, Н.А. Люляева, П.В. Сысоев, М.Н. 

Евстигнеева, Н.В. Чернышкова, Т.Н. Гулая, Д.Г. Васьбиева, И.И. Климова, А.А. 

Мансурова, А.А. Хакимова и другие).  

Со своей стороны мы готовы поделиться опытом использования некоторых 

методик, эффективных для достижения воспитательных целей ИЯ. Одной из таких 

методик является виртуальная экскурсия на иностранном языке. Виртуальные экскурсии 

направлены не только на получение предметных знаний, но и на формирование 

коммуникативных, познавательных, регулятивных учебных действий, способствуют 

повышению интереса не только к предмету, но и культурному наследию [Устюжанина, 

2017:2]. Для себя мы открыли эту методику, как действенный и интересный способ 

достижения воспитательных целей в процессе обучения ИЯ, в 2020 году в период 

карантина, вызванного пандемией COVID - 19, и вынужденного перехода на 

дистанционные формы обучения. С тех пор в нашей практике виртуальная экскурсия 

проводится, как внеучебное (внеаудиторное) мероприятие, каждый студент может пройти 

её в то время, когда ему удобно. В различных социальных сетях или поисковых системах 

предлагается достаточное количество экскурсий на английском и немецком языках. Нам 

удалось посетить такие известные в мире музеи и выставки, как National Museum of 

Natural History, National Gallery of Art, The Garden of Earthly Delights, The Met, Tate Britain, 

St. Paul’s Cathedral, Kreml, Russian Museum. 

По нашим наблюдениям основными результатами виртуальных экскурсий на 

иностранном языке являются: повышение интереса к изучению ИЯ, развитие понимания 

истории, культуры, традиций разных стран и своей Родины, развитие доброго, 

уважительного отношения к культуре и искусству в целом. Главным считаем, что в 

процессе экскурсии прививаются любовь к родной стране, уважение к другим странам, 

происходит формирование эстетического сознания и нравственных чувств, принятие и 

усвоение культурных ценностей, накопленных предыдущими поколениями. С 

уверенностью можем утверждать, что виртуальные экскурсии вносят вклад в духовно-

нравственное воспитание наших студентов, в котором нуждается современное 

образование [Дьячкова, 2008:13].  

У нас проведение виртуальной экскурсии на несколько этапов. На 

подготовительном этапе обсуждаются сроки и время проведения, место посещения, 

тематика, как будет проводится экскурсия (индивидуальное или групповое посещение). 

Студенты читают справочную информацию о месте экскурсии, основных экспонатах, 

историю создания тех или иных произведений искусства, историю музеев, которые 

предстоит посетить. Также студентам заранее предлагаются карточки с пробными 

вопросами и заданиями-подсказками для лучшей ориентации во время экскурсии.  

После виртуальной экскурсии всегда проводится обсуждение (очно на занятии, 

либо дистанционно во внеучебное время). Обсуждение чаще всего проводится в 

формате дискуссии на иностранном языке. Дискуссия, на наш взгляд, является очень 

полезной и эффективной методикой достижения воспитательных целей в обучении ИЯ. 

Во время дискуссии студенты учатся грамотно высказывать собственное мнение, 

правильно защищать точку зрения, формулировать вопросы и ответы, признавать чужое 
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мнение, слушать и слышать собеседника, таким образом прививается культура речевого 

общения во время споров. Отметим, что необходимо установить заранее строгие правила 

ведения дискуссии, с которыми должны быть ознакомлены студенты, например, каждое 

мнение имеет право на существование, обязательное уважительное отношение к 

собеседнику, доброжелательное поведение, активность, строгое соблюдение регламента. 

Дистанционная онлайн форма проведения дискуссии учит быть лаконичными, краткими, 

экономить время. При такой форме не остаётся места излишним эмоциям, долгим 

объяснениям, но при этом каждый участник получает возможность высказаться. 

Проведение дискуссии, как показывает наша практика, очень нелегкое занятие, 

требующее усилий и хорошей предварительной подготовки от преподавателя, ведь от 

него зависит активность обсуждения и общая атмосфера.  

По нашим наблюдениям, поначалу (после первых экскурсий) студенты тяжело 

воспринимают дискуссию. Основные причины: недостаток языковых навыков, неумение 

формулировать ясно мысли на родном, а тем более иностранном языке, отсутствие 

готовности высказывать при всех свою точку зрения и другие. Эти проблемы выявляются 

по результатам опросов, которые мы обязательно проводим после виртуальной 

экскурсии, чаще всего, в формате анкетирования на иностранном языке. Цель – научить 

студентов обобщать полученную информацию, вычленять главное, высказывать своё 

отношение к мероприятию, оценивать собственные знания ИЯ, свою эрудицию. 

Анкетирование помогает нам выявлять возникшие затруднения с пониманием ИЯ, 

ошибки, допущенные в процессе получения информации, требующие корректировки. 

Студенты могут выразить, полученные от экскурсии эмоции, сделать критические 

замечания. Также анкетирование позволяет выстроить будущие маршруты путешествий и 

экскурсий, основанные на пожеланиях студентов. По результатам наших опросов 59% 

студентов испытывают психологический дискомфорт и стесняются говорить на 

иностранном языке, так как боятся ошибок; 13% не готовы к спору и поэтому 

предпочитают молчать; 18%, как им кажется, не могут вспомнить какие-либо слова и 

выражения на иностранном языке для выражения своего мнения грамотно и это им 

мешает, 9% не готовы выражать своё мнение публично. После проведения трёх и более 

виртуальных экскурсий на иностранном языке эти показатели меняются в лучшую 

сторону, например, 21% опрошенных перестают боятся и стеснятся при выражении 

своего мнения на иностранном языке; на 8% вырастает готовность к ведению спора и 

отстаиванию своей точки зрения, на 9% увеличивается число ребят, готовых выражать и 

отстаивать своё мнение.  

Наши исследования показывают, что основная проблема, которая выявляется во 

время виртуальных экскурсий на иностранном языке связана вовсе не с пониманием 

иностранной речи, а с недостатком эрудиции студентов в области искусства, культуры, 

истории. Мы объясняем это возрастом наших студентов (1 курс, основной возраст 17-18 

лет) и отсутствием достаточного жизненного опыта, позволяющего оценить важность 

культурологической компетенции, гуманитарных знаний для современного человека, для 

будущего врача. Студентам медицинского университета ближе естественные науки 

(биология, химия), интересны анатомия, физиология, патология. По результатам нашего 

анкетирования в среднем 22% опрошенных студентов отметили, что недостаточно 

поняли полученную информацию, так как вообще не интересуются культурологической 

тематикой и не имеют необходимых фоновых знаний.  

Ещё одной важной формой заключительной работы после виртуальной экскурсии 

на иностранном языке являются эссе, в которых студенты получают возможность описать 

свои впечатления и соображения по поводу проведённого мероприятия. Эссе является 

одним из традиционных методов воспитательной работы, так как раскрывает творческий 
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потенциал студентов, учит их излагать свои мысли, выражать эмоции, сравнивать и 

обобщать информацию. Как правило, это самостоятельная (домашняя) работа студента, 

выполняемая в определённые сроки (например, одна-две недели). Мы намеренно даём 

достаточное время студентам, чтобы они могли обдумать полученную информацию, 

оценить свои впечатления и эмоции, возможно, самостоятельно ещё раз посетить тот или 

иной музей, выставку, экспозицию. Эссе пишется по желанию студентов и отправляется 

преподавателю либо электронной почтой, либо каким-либо мессенджером. По нашим 

оценкам за три года это задание выполнили от 26% до 54% от общего числа студентов, 

посетивших виртуальную экскурсию на иностранном языке.  

Мы оцениваем положительно общее впечатление студентов от виртуальных 

экскурсий. Недостаток понимания речи на слух, по их мнению, компенсируется 

визуальным изображением. Думаем, что этому способствует высокий уровень 

наглядности и направленность экскурсии, как культурно-просветительского мероприятия, 

на расширение кругозора, повышение эрудиции, развитие эмоциональной сферы. 

Экскурсия несёт в себе образовательную и воспитательную функции, поэтому она 

обращена на максимальное понимание материала экскурсантами (отличная дикция, 

правильная и грамотная речь, оптимальный темп речи, хороший видеоряд). 93% из числа 

опрошенных студентов, рассматривают виртуальные экскурсии, как необходимое, 

полезное и интересное мероприятие при изучении ИЯ и готовы в свободное время 

продолжать их самостоятельно; 62% заметили у себя улучшение навыков понимания 

иностранной речи на слух; 82% отметили, что получили новые знания о развитии мировой 

и отечественной культуры, искусства, истории, литературы; 12% самостоятельно нашли 

новые маршруты и идеи для экскурсий. В исследовании приняли участие студенты 

различных медицинских специальностей в течение трёх лет, количество опрошенных 

составило 156 человек.  

Таким образом, считаем, что практический педагогический опыт и исследования 

подтверждают эффективность сочетания таких современных методик, как виртуальная 

экскурсия на иностранном языке с последующими очной, либо виртуальной дискуссией и 

традиционным методом эссе в достижении воспитательных целей при обучении ИЯ. 

Данные методики сосредоточены на развитии высокоразвитой личности будущего врача, 

обладающего не только профессиональными компетенциями, но и располагающего 

эстетическим вкусом, культурологической и гуманитарной компетенциями, духовными и 

нравственными принципами, готового к межкультурной коммуникации на иностранном 

языке в различных общественных сферах: академической, профессиональной и 

социально-культурной.  
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В статье рассматриваются способы развития навыков 21 века у студентов на 

занятиях по английскому языку. Основываясь на всемирно принятых концепциях, навыки 

21 века разделяются на  группы взаимосвязанных умений, которые могут быть развиты в 

ходе изучения английского языка. Языковой контекст с фокусом на совместную работу и 

коммуникативный подход, особенно благоприятен для развития навыков 21 века. Широко 

признанным считается тот факт, что навыки 21 века необходимы студентам для 

активного участия с современной жизни. Помогая студентам овладеть навыками 21 века, 

преподаватели развивают у них жизненно важные навыки, которые не ограничиваются 

изучением английского языка. В статье представлены  методы формирующего 

оценивания для развития языковых навыков и навыков 21 века у студентов как 

эффективное средство обратной связи. 

The paper looks at the ways to develop students' 21st-century skills in the English 

language classroom. Basing on  internationally accepted frameworks, 21st-century skills are 

divided into groups of interconnected skills that can be developed in ELT classroom 

environments. The ELT setting, with its focus on collaborative work and communicative 

approach, is especially conducive to the development of 21st-century skills. It is increasingly 

recognized that 21st-century skills are essential for students to be able to take part in modern 

life. By teaching 21st-century skills to students, instructors are providing them with life skills that 

are not limited by the English language classroom.  The paper looks at the ways that the 

formative assessment of language and  21st-century skills motivate students while giving 

opportunities for efficient feedback.  

The phrase “21st-century skills” is an umbrella term that identifies a set of abilities 

deemed essential to navigate the current job market and be an effective participant in our 

global, digitalized world. These skills are sometimes referred to as transferable or transversal 

skills, or even soft or human skills. They include interpersonal skills, critical thinking, 

collaboration, leadership, and cultural and social intelligence.  

These 21st-century skills stand in sharp contrast with the skills once valued in our 

education system, essentially, the acquisition of a set of information in the various subjects 

taught in educational institutions. The arrival of the digital age has made that approach obsolete 

and ineffective. The problem faced by individuals today is instead sorting out the incredible 

amount of information they have at their fingertips thanks to the internet and deciding what part 

of that information is helpful or reliable and what can be discarded. Thus, teachers should 

incorporate the appropriate skills into education to help students thrive in their careers and 

personal lives.  

Experts divide 21st-century skills into three main categories: learning skills, digital 

literacy skills, and life skills.  

Learning skills include the so-called four Cs: critical thinking, creativity, collaboration, 

and communication.  

Digital and information literacy skills include soft skills, such as the ability to find and 

assess information, being versed in social media, and communicating online, and hard skills, 

like technology literacy [1].  
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Life skills are those whose value extends beyond the workplace but that are essential to 

perform successfully at work. Adaptability, leadership, and social skills are the most important 

ones. In a world dominated by often rapid changes, being flexible and adaptable is a huge plus. 

It means being able to react constructively to change without being overwhelmed. Leadership is 

the ability to guide and inspire others in an often fast-paced and stressful work environment. 

Leadership is complemented by social skills, essentially the ability to communicate effectively 

and create a harmonious social interaction with coworkers.  

21st-century skills are crucial for students to acquire and for employees to possess 

because they help individuals to navigate the digital world, sort out information, and adapt to a 

new work landscape. The Digital Revolution created what is essentially a global landscape. 

Since English has become the lingua franca of the world market, English language teachers 

need to integrate these skills into their classrooms.  

Some of the applications of 21st-century skills are presented below. 

The first one is sorting out information. In today’s constant barrage of information, 

separating the wheat from the chaff may be difficult. However, having adequate critical thinking 

and digital literacy skills can assist students in this daunting task.  

The second one is thinking ouside the box. Creative thinking is a highly prized skill in 

today’s job market. With the market expansion, opportunities have multiplied but so have 

problems to be solved [3]. The ability to think outside the box and find creative solutions has 

thus become an essential asset for job seekers.  

The third application is effective collaboration and communication. Thanks to the Digital 

Revolution, people no longer need to be in the same physical space to work together. However, 

they do need to learn how to cooperate and communicate effectively. Learning these skills 

starts in the classroom. 

One more application of 21st-century skills is intercultural understanding. Today’s 

workers often operate across cultures and national boundaries and, therefore, must cultivate 

flexibility and open-mindedness toward other cultures and values. Teachers should foster these 

abilities in the classroom to prepare students for their future careers.  

Now let us  look at the ways to incorporate 21st-century skills in the foreign language 

classroom. 

Creative and innovative thinking  

A teacher can foster students’ creative thinking skills by assigning them a problem to be 

solved. Students can brainstorm in groups, reframe problems, and evaluate ideas. A teacher 

should leverage their cultural differences to encourage creativity and variety in problem-solving. 

Critical thinking  

A teacher should encourage students to consider an issue from different vantage points 

and evaluate contrasting arguments through class debates. Students can rewrite a text or retell 

a story from someone else’s perspective to foster empathy and examine their personal biases 

and assumptions. 

Communicative, collaborative, and interpersonal skills  

A teacher can use any class activity where students have to work together to enhance 

their ability to communicate and cooperate. Classic examples of these activities are Think/Write, 

Pair, Share, and Peer Review. Group problem-solving can also be used for this purpose. 

Social, cultural, global, and environmental awareness  

A teacher should use the international, multicultural, and socially diverse background 

typical of most English language learners to initiate discussion in the classroom. For example, a 

teacher can ask students to come to class with articles or videos on environmental or social 

issues or share their cultural heritage through autobiographical writing. 

Digital literacy  
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A teacher can assign  students a topic to be researched on the web and ask them to 

evaluate their search results. Is the writer presenting data or opinions? Are they documenting 

their data with sources? How do we assess sources?     

Confidence and leadership  

A teacher should inspire confidence and promote leadership in the classroom by 

adopting a student-centered approach to learning. It is a good idea to ask for students’ input 

when choosing discussion topics or class activities. Learners should feel a sense of agency 

over their learning. This will naturally lead to greater confidence and encourage decision-

making. 

Development and planning of education and career pathways  

A teacher should ask students about their career goals, and assist them in defining 

these goals. It is necessary to help learners to identify the educational and professional tools 

they need to attain them. A teacher should point out what skills they’re currently developing in 

order to reach their goals. 

Sustainable application (use) of 21st-century skills  

Language instructors may find they already integrate some 21st-century skills, such as 

creativity or intercultural competence, with their English language teaching objectives. To what 

extent they decide to include the rest into their teaching varies depending on curricular 

expectations and constraints, the cultural context, and time schedules.  

The key problem for teachers trying to combine the dual learning aims of 21st-century 

and language skills is to ensure that they are taught efficiently at a good quality level. At the 

stage of lesson planning, it is necessary to meditate on both groups of objectives, at the overall 

class level and at the level of each task, in order to focus on each group of learning goals.  

The most sustainable way to start incorporating 21st-century skills into learning 

environment is to start small, embedding simple language activities concentrating on 21st-

century skills. Instructors can then introduce more difficult tasks which promote a  thoughtful 

approach to skills development. If  appropriate to the learning environment, project work is a 

very efficient way of incorporating multiple skills and can be very motivating for students. Project 

work involves students working together in groups or pairs, making their own plan to fulfill the 

task, individualizing their learning method, and if possible, applying digital resources to do 

research and organize their thoughts.  

Portrait of a 21st-century skills teacher  

Every English language teacher can turn into a 21st-century skills teacher. The profile of 

such instructor usually includes a set of skills, knowledge, and attitudes which enhance teaching 

of  English language and 21st-century skills [2].  

Modern education requires students to be ready for life outside the classroom and 

workplace. ELT instructors are responsible not only for teaching language and the competences 

that it encompasses but also for the use  of language as a way through which to enhance other 

lifelong skills.  Being a teacher of English and 21st-century skills is motivating and rewarding 

role for people who are eager to develop their skills, knowledge, and attitudes which promote 

instruction. By empowering students through development of 21st-century skills, language 

instructors can make a direct and real difference to life paths of their learners and society in 

general.  

21st-century skills assessment in the foreign language classroom  

Assessing learners' enhancement in 21st-century skills stresses the importance of the 

skills for both students and teachers.  Supportive assessment process gives motivation for 

students to improve their 21st-century skills and opportunities for instructors to provide efficient 

feedback at the next learning stages. The complex structure of 21st-century skills requires 

qualitative types of assessment, not only grades or marks. This corresponds to the approaches 
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to learning and teaching connected with developing students' 21st-century skills [4]. This part of 

the paper explores how instructors can choose and use assessment criteria for 21st-century 

skills. 

The term “assessment” is usually  associated with formal evaluation involving graded 

test. However, the complex nature of 21st-century skills implies a wider view of assessment as 

collecting information to make judgments. The information can be collected informally from 

everyday tasks, project work, and learners' self-assessment.  

21st-century skills assessment should be mainly formative, fostering further language 

learning by giving information about students' progress and what is necessary for their further 

development. It is important to emphasize that assessment of 21st-century skills should be 

qualitative – that is not taking the form of grades or marks.  

21st-century skills assessment has to promote the development of skills it is measuring. 

For instance, if the teacher concentrates on developing students' creativity, the assignments 

used in the assessment have to motivate creative answers. Instructors who develop 

assessments of 21st-century skills should take into account the assessment practices in their  

classes and professionally reflect on the lesson planning and evaluation. 
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В статье проведен анализ различных источников, содержащих информацию о 

семантическом поле «здоровье» в идиоматике русского языка.  Изучение данной темы 

позволяет улучшить разговорную речь, помогает в изучении культуры, развивает 

лексические навыки, а также дает возможность более точного перевода.  

Семантическое поле – это связанный совокупностью значений лексических единиц 

набор слов или выражений, которые объединяются общим значением. Это может быть 

слово, фраза, термин, которые имеют общую категорию и сходные значения. 

Семантическое поле помогает описывать смысл слова или выражения в контексте и 

облегчает изучение языков, поскольку позволяет определить, как подобные слова 

связаны между собой по смыслу. 

Изучая данную тему, необходимо обратить внимание на значение изучения 

идиоматики. Идиоматика русского языка – это совокупность выражений и оборотов, 

имеющих сложившееся значение, которое не может быть объяснено путем лексического 

разбора составляющих его слов. Она важна для изучения иностранными студентами, так 

как является неотъемлемой частью культуры и национальной идентичности России. 

Овладение идиоматикой позволяет лучше понимать тексты, а также облегчать общение с 

носителями языка в повседневной жизни. Кроме того, умение использовать идиомы 

делает речь более живой, выразительной и красочной. Наконец, идиомы часто 

используются в художественной литературе и кинематографе, поэтому знание их 

значения позволяет улучшить понимание искусства и наслаждение им.  

Ключевые слова, связанные со семантическим полем «здоровье» в идиоматике 

русского языка, включают: 

1. Болезнь – нарушение нормальных функций организма, которое проявляется 

симптомами или расстройством здоровья.  

2. Физическое состояние – это состояние тела, которое зависит от физической 

формы, здоровья, физических характеристик, качества жизни и других факторов. 

3. Психологическое состояние – это состояние психического здоровья, которое 

может зависеть от психических характеристик, таких как настроение, эмоции, мысли и 

поведение. 

4. Профилактика – меры и действия, направленные на снижение риска появления 

болезни, поддержание здоровья, укрепление иммунитета и продление жизни. 

5. Заблуждения – неверные убеждения или представления о здоровье и болезнях, 

которые могут приводить к неправильным действиям и решениям. 

Примеры идиоматических выражений, связанных с полем «здоровье», включая 

«болезнь», «физическое состояние», «психологическое состояние», «профилактику» и 

«заблуждения»: 

Болезнь: 

- Быть на лекарствах (употреблять лекарственные препараты от болезни); 

- Переболеть гриппом (вылечиться от острого респираторного вирусного 

заболевания); 

- Закатить глаза от боли (подвергаться воздействию сильной боли); 
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- Больной человек (человек, страдающий от заболевания); 

- Окончательно выздороветь. 

Физическое состояние: сильный, слабый, озабоченный, уставший, восстановление, 

энергичный, бодрый, смерть от переутомления и т.д. 

Психологическое состояние: депрессивное настроение; стресс на работе; 

одиночество и уныние; чувство счастья и удовлетворения; безумие и галлюцинации. 

Профилактика: здоровый образ жизни;  соблюдение правил гигиены; питание, 

богатое витаминами; физические упражнения и спорт; регулярные медицинские осмотры. 

Заблуждения: болезни в крови; неизлечимая болезнь; вред от лекарств; вредная 

еда и неверное питание; народные приметы в лечении. 

Таким образом, изучение семантического поля «здоровье» в идиоматике русского 

языка предполагает изучение различных выражений и словосочетаний, связанных с 

физически и психическим благополучием, и понимание их глубинных смыслов и 

культурной значимости. Это может дать представление о том, как здоровье и хорошее 

самочувствие воспринимаются и ценятся в русской культуре.  
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Визуальные образы были способом человечества выразить свои мысли и эмоции: 

это прослеживается в исторической хронологии от наскальной живописи древних людей 

до рисунков нейросетей в 2023 году. Инструменты и способы превращения реальности в 

искусство напрямую зависели от развития человеческого мышления и потребностей 

общества из поколения в поколение. Лингвист Н.А. Симбирцева заметила, что каждая 

эпоха отмечается появлением той или иной визуальной выразительности: конец XIX – 

начало XX века – это фотография, ХХ век – кинематограф, XIX – интернет и все 

связанные с ним продукты. По ее мнению, именно эти явления лучше всего описывают 

«портрет эпохи», создают ее «визитную карточку» [3].  
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Каждая ступень в развитии любого искусства, связанного с визуализацией, всегда 

становилось огромным потрясением для всего общества, и одновременно с этим – 

огромным скачком. Интернет и кинематограф вошли в жизнь человека через долгий 

процесс непринятия и отторжения, как когда-то прерафаэлиты или импрессионисты не 

могли найти себе места на стенах художественных галерей и в умах зрителей. Самый 

стремительный скачок наблюдался, разумеется, на границе двух тысячелетий с 

появлением интернета. Информационная революция оказала гораздо большее влияние 

на культуру, чем даже промышленная сто лет назад. Такой прогресс в сторону технологий 

и повсеместного их использования во всех сферах жизни человека привел к 

превалированию визуального восприятия над всеми другими [2]. 

Превращение любой информации в ее зрительный образ является доминирующей 

функцией мышления человека. Это отражается в первую очередь на самом важном 

пласте человеческой культуры и организации жизнедеятельности – на системе 

образования. В последние несколько лет в России создана благодатная почва для 

преподавателей иностранного языка – это связано, в первую очередь, с развитием 

медиаобразования и медиаграмотности. Новые технологии стремительно входят в 

человеческую жизнь, и теперь грамотно выстроенный урок иностранного языка по 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта уже нельзя 

представить и реализовать без использования медиатехнологий. Это связано с тем, что 

XXI век причислен уже к постинформационному обществу, что означает перенасыщение 

всех общественных сфер информацией, в котором медиа являются посредниками и 

инструментами, помогающими переработать всю поступающую информацию. 

Несформированное до конца сознание младшего школьника и его познавательные 

процессы не успевают за количеством информации, и медиа становятся его «правой 

рукой» в процессе познания действительности. 

В нашей статье мы уделим внимание понятию «стратегии визуального мышления» 

- поскольку считаем этот метод наглядности наименее изученным в современной науке и 

наиболее актуальным в современном образовании. Наша собственная педагогическая 

практика и опыт изучения практик других учителей и психологов позволяют нам уверенно 

заключить, что девяносто процентов обучающихся относятся к так называемой категории 

«визуалов», т.е. они более эффективно воспринимают и запоминают материал с 

помощью наглядных средств визуализации. Такой большой процент связан с тем, что 

постоянное взаимодействие с медиаинформацией и инструментами ее передачи 

(телефоны, компьютеры, планшеты, общение в социальных сетях с использованием 

эмодзи и стикеров, просмотр видеоконтента) привлечет на «визуальную» сторону 

получения информации даже аудиала или человека, познающего мир с помощью 

моторики и ощущений. Постинформационное общество – это уже новый уровень 

культуры, и бороться с ней или фильтровать взаимодействие школьников с этой 

культурой бесполезно, поэтому задачей педагога на современном этапе становится поиск 

компромисса между традиционной системой образования и использованием визуальных 

медиатехнологий. Стратегии визуального мышления как раз и предполагают 

использование в уроках всевозможных форм визуальной структуризации информации: 

схемы, графики, диаграммы, опорные конспекты, облака слов, рисунки, фотографии. Уже 

обязательной частью современного урока иностранного языка является взаимодействие 

с видеозаписями или фильмами. 

Обратимся к истории. Стратегии визуального мышления разрабатывались и 

совершенствовался более чем за последние 30 лет на основе постоянных исследований 

соучредителя VTS Эбигейл Хаусен. Эбигейл и ее партнер Филип Йенавайн впервые 
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разработали VTS как эффективную стратегию обучения, основанную на ее теории 

эстетического развития. 

Теория Эбигейл описывает восприятие зрителем визуального мира и, в частности, 

визуального искусства. Ее работа основана на более чем 4000 тематических интервью, а 

также опубликованных рецензируемых исследованиях. Исследования Эбигейл повлияли 

на каждый аспект программы VTS, которая была разработана с учетом сильных сторон и 

потребностей зрителей на разных эстетических этапах. 

В своей статье 1997 года «Размышления о визуальном мышлении» Филип 

Йенавайн описывает визуальное мышление как «...способность находить смысл в 

образах. Это включает в себя набор навыков, начиная от простой идентификации 

(называния того, что вы видите) до сложной интерпретации на контекстуальном, 

метафорическом и философском уровнях. Задействованы многие аспекты познания, 

такие как личные ассоциации, расспросы, размышления, анализ, установление фактов и 

категоризация. Объективное понимание является предпосылкой большей части этой 

грамотности, но субъективные и аффективные аспекты знания одинаково важны» [4]. 

Придуманный немецким писателем и психологом Рудольфом Арнхаймом, чей 

главный труд носит то же название, «Искусство и визуальное мышление» занимает 

первостепенное место в «эмпирическом исследовании» Эбигейл Хаузен и вытекающей из 

него теории эстетического развития [1]. Применение исследований Хаузена, Арнхайма, 

Пиаже и других представляет собой генезис и постоянную теоретическую основу для 

разработки стратегий, методов и учебных программ визуального мышления. 

В процессе сбора и анализа интервью об эстетическом развитии, а также 

выявления и понимания конкретных слов и идей начинающих зрителей в данный момент 

и с течением времени Хаусен вывела теорию стадий развития, которая лежит в основе 

всех методов и учебных программ VTS. В эссе Хаусен «Взгляд смотрящего: 

исследования, теория и практика» она рассказывает о том, как она начала изучать 

эстетическое развитие, как она разработала свою исследовательскую методологию и 

общие результаты своих 20-летних исследований. Хаусен также кратко рассказывает о 

том, как она применила то, чему научилась, для создания учебной программы «Стратегии 

визуального мышления» [5]. 

Эбигейл Хаусен начала в середине 1970-х годов пытаться понять, как разная 

степень воздействия произведений искусства влияет на их восприятие людьми. Ее 

научный поиск основывался на том же эмпирическом подходе, которым 

руководствовались Пиаже, Выготский и Левингер. Эбигейл искала закономерности и 

порядок в поведении изучающих визуальное искусство, и следовала интерпретациям, 

которые возникали на основе ее выводов. Она использовала ненавязчивые методы 

исследования, которые позволяли субъекту вести себя совершенно естественно. В 

отличие от многих теоретиков в области художественного образования, она не начинала 

с гипотезы, которую затем пыталась доказать. Это твердое обоснование эмпирических 

данных и ненавязчивых мер продолжает отличать теорию Эбигейл от других 

распространенных теорий обучения искусству. 

Теория Хаусен описывает восприятие зрителем визуального мира и, в частности, 

визуального искусства. Ее работа основана на более чем 4000 тематических интервью, а 

также опубликованных рецензируемых исследованиях. Основой сбора данных Хаусен 

является недирективное интервью с потоком сознания, называемое «Aesthetic 

Development Interview», которое доказало свою надежность в широком спектре 

исследований. Интервьюируемому дают изображение и просят рассказать о том, на что 

он или она смотрит. Никаких директивных вопросов не задается, что гарантирует, что 

интервьюер не повлияет на ход интервью. Испытуемому просто предлагается говорить 
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так, как если бы он /она размышлял вслух, рассказывая о том, что видел. Интервью 

записываются на пленку, а затем расшифровываются и кодируются с использованием 

эмпирически полученного руководства по кодированию. В этом процессе назначается 

временная эстетическая стадия, и затем эта оценка сравнивается с клиническим 

анализом, полученным в результате независимого прочтения всего интервью. 

Только когда эти два этапа оценки, полученные двумя совершенно разными 

способами изучения одного и того же материала, начнут соответствуют друг другу, 

интервью назначается на заключительный эстетический этап. Оценка стадии 

эстетического развития используется в качестве основы для понимания другой 

информации, собранной с помощью наблюдений, анкет, вопросов, портфолио связанных 

заданий и других первичных и вторичных данных. 

Исследование Эбигейл Хаусен показало, что зрители понимают произведения 

искусства по предсказуемым шаблонам, которые она назвала стадиями (англ. Stage). Она 

обнаружила, что, когда зрителей просят говорить в потоке сознания монологом об 

изображении, и каждая идея, ассоциация, пауза и наблюдение записываются и 

анализируются, различные шаблоны становятся очевидными. Каждая эстетическая 

стадия характеризуется известным набором взаимосвязанных атрибутов. У каждой 

стадии есть свой особый, даже идиосинкразический способ осмысления образа. 

В последующих исследованиях Хаусен вместе с коллегой Карин Десантис 

продемонстрировали, что при просмотре тщательно упорядоченной серии материалов и 

произведений искусства способы интерпретации изображений у зрителей меняются 

предсказуемым образом. Более того, рост критического и творческого мышления 

сопровождался ростом эстетического мышления. Другими словами, в ходе занятий, 

построенных согласно стратегиям визуального мышления, обучающиеся развивают 

навыки, обычно не связанные с искусством. Не менее интересным было то, что эти 

результаты согласуются с широким спектром культурных и социально-экономических 

условий. 

Стратегии визуального мышления в современной науке - это гораздо больше, чем 

просто учебная программа по искусству; ее необходимо рассматривать как метод 

фасилитации и программу профессионального развития, способствующая совместному, 

инклюзивному диалогу по созданию сообщества. На протяжении более 30 лет движение 

VTS способствует созданию рефлексивных сообществ практиков в образовательных 

средах, включая школы, музеи и больницы по всему миру. VTS уникально подходит для 

поддержки преподавателей по мере их продвижения навстречу вызовам и возможностям 

образования XXI века. 

Стратегии визуального мышления (VTS) преобразуют способ мышления и 

обучения школьников, предоставляя тренинги и учебные программы для людей, 

способствующие обсуждению визуального искусства, что значительно повышает 

вовлеченность обучающихся, производительность и удовольствие от обучения. 

Стратегии визуального мышления призваны: 

1. Оказывать поддержку преподавателям, которые стремятся сделать процесс 

обучения толерантным, личностно-ориентированным и разнообразным; 

2. Сделать процесс обучения инклюзивным и актуальным; 

3. Развивать критическое мышление, визуальную грамотность, навыки 

общения и совместной работы [6]. 

Начавшись в 1970-х годах как движение, изучающее исключительно произведения 

искусства и человеческое взаимодействие с ними, стратегии визуального мышления со 

временем разрослись до настоящего полноценного научного движения и повлияли на все 

сферы человеческой жизни, особенно на педагогику.  
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В обновленной системе российского образования, основанной на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта, выпускник 

рассматривается как личность с наличием сформированного комплекса универсальных 

учебных действий, которые ему будут необходимы в дальнейшей личной, 

профессиональной и общественной жизни. Навыки работы с медиатехнологиями и 

умение воспринимать и обрабатывать информацию, поданную через каналы 

визуализации – то, что необходимо сейчас людям любой профессии. Для грамотного 

формирования такой комплексной личности, гражданина будущего, учителю с ранних 

ступеней обучения необходимо с помощью методов визуализации активизировать 

познавательную деятельность обучающихся и переводить ее на новый уровень, 

стимулировать творческую и креативную деятельность детей, поскольку эта 

деятельность направлена не только на созидание, но и на создание, соответственно, на 

оперирование информацией, что, в конечном счете, служит ступенью к достижению 

главной цели процесса обучения иностранному языку – формированию коммуникативной 

компетенции. 

Таким образом, использование изображений может не только развить визуальную 

грамотность и компетентность учащихся, но и стимулировать их иноязычную речевую 

деятельность. 
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Статья посвящена методу коллажирования и его дидактическому потенциалу для 

организации учебного процесса в целом и преподавания иностранного языка в частности. 

Обосновывается целесообразность вовлечения учащихся в разработку средств 
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наглядности. В качестве новой технологии их создания предлагается использовать 

облачные программы типа Trello, YouGile, Weeek, Kaiten.  

Применение наглядности представляет собой неотъемлемую составляющую 

учебного процесса. Ее сущность и принципы использования описаны еще Я.А. 

Коменским, отмечавшим ее иллюстративную роль для представления материальных 

объектов [3]. Эволюция наглядности значительно расширила ее функции, добавив к 

иллюстративным познавательные и развивающие [2; с.57], а принцип наглядности теперь 

входит в число основополагающих дидактических принципов. 

Современные исследователи (В.В. Давыдов, И.С. Карасова, Н.Н. Быбина) 

отмечают, что применение иллюстративной наглядности должно апеллировать не только 

к воображению и памяти, оно должно осуществляться в самостоятельной познавательной 

деятельности, которая стимулирует когнитивные процессы [2], что может быть 

реализовано путем вовлечения учащихся в процесс создания средств наглядности. Нам 

представляется, что коллаж как дидактическое средство обладает значительным 

потенциалом для достижения данной цели. 

Само понятие коллажа пришло из сферы искусства, где под ним понимают 

процесс построения единого целого из отдельных частей. В дидактику данный термин 

привнес немецкий методист Б.Д. Мюллер, трактовавший его как «осознанное построение 

социального знания, которое протекает аналогично процессу овладения понятием при 

неуправляемом усвоении языка с использованием различной актуальной информации» 

[8; c. 21].  

Отечественные методисты понимают коллажирование как «способ построения 

любых сообщений (знаков, текстов и т.п.) культуры, который состоит в соединении частей 

путем комбинирования в единое целое; получение качественно нового информационного 

продукта» [7; c. 95].»  

Будучи средством наглядности, коллаж пробуждает воображение учащихся, но 

поскольку они активно вовлечены в процесс его создания, он также стимулирует 

мышление, оперативную деятельность, творческую активность, интерес к изучаемому 

материалу, развивает умения отбора и обработки информации. Особо следует отметить 

возможность стимулировать учебную мотивацию в процессе самостоятельной работы 

над коллажем, поскольку «только в условиях самостоятельного познания учебного 

материала содержание учебной дисциплины будет осмыслено студентом как личный 

опыт, сохранено и применено в учебной и будущей профессиональной деятельности» [4; 

c.26].  М.А. Нефедова также отмечает, что коллаж как дидактическое средство 

ориентирован на цели обучения, выполняя функцию внедрения комплекса целей и задач 

в практику и соответствует требованиям современной методики» [5; с.7]. 

Коллажирование как средство образно-знаковой наглядности может успешно 

применяться на этапе освоения нового материала, а также в целях повторения, 

обобщения и контроля, поскольку способствует актуализации имеющихся у учащихся 

знаний. Работа по созданию коллажа может носить как индивидуальный, так и групповой 

характер.  

Применительно к преподаванию иностранного языка коллажирование обладает 

целым рядом преимуществ, среди которых привлечение аутентичных иноязычных 

материалов, эффективность данного приема для всех учащихся, вне зависимости от их 

возрастной группы и уровня иноязычной подготовки, особый потенциал а аспекте 

знакомства с культурой стран изучаемого языка. 

Технология и алгоритм практического применения коллажирования в учебном 

процессе достаточно подробно изучены в целом ряде исследований, выделены 

ориентировочный, аналитический и синтетический этапы данного процесса, уточнено их 
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содержание [1]. Нам бы хотелось уделить особое внимание современным инструментам 

коллажирования, предложив выполнять данную работу с помощью компьютерных 

технологий. Их применение позволяет по-новому посмотреть на общепринятые в 

отечественной дидактике классификации средств наглядности [6] и отметить, что 

коллажи, выполненные с применением цифровых средств, позволяют объединить 

характеристики знаково-символических и технических наглядных средств обучения, 

поскольку задействуют не только графические изображения и изобразительную 

наглядность, но и мультимедийную наглядность, а также позволяют сформировать план 

познавательной деятельности.  

В данной связи обратимся к рассмотрению облачных программ типа Trello, 

YouGile, Weeek, Kaiten. Они представляют собой некие визуальные инструменты, 

позволяющими эффективно управлять различными рабочими процессами и проектами. 

Данные ресурсы структурно оформлены в виде доски-интерфейса с колонками из 

карточек, которые могут содержать различного рода информационный контент: тексты, 

картинки, фотографии, аудио и видео файлы. Таким образом, разнообразие возможных 

форм контента и технические характеристики программ дают возможность учащимся 

составить наиболее многостороннюю картину изучаемого явления, а также 

способствовать развитию всех видов речевой деятельности. Помимо этого, нельзя не 

отметить в качестве преимущества применения данных ресурсов в учебном процессе 

возможность формировать универсальные умения и навыки работы с облачными 

программами, являющиеся значимыми для будущей профессиональной деятельности.  

В качестве этапов работы над коллажем предлагаем выделить следующие: 

1. Ознакомление с конкретной темой занятия или проекта, уточнение 

ключевых понятий; 

2. Отбор вербального и невербального контента в соответствии с заданной 

темой; 

3. Оформление коллажа на досках в одной из приведенных выше облачных 

программ; 

4. Совместная работа преподавателя и учащихся по изучению всех 

компонентов данного коллажа (чтение текстов, прослушивание аудио файлов, просмотр 

видео роликов, описание фото, определение основных понятий, введение новой лексики 

и т.п.); 

5. Индивидуальная или групповая работа по составлению монологического 

высказывания или презентации по заданной теме с опорой на коллаж. 

Наш собственный опыт применения коллажирования в обучении иностранному 

языку студентов нелингвистического ВУЗа подтверждает его привлекательность и 

эффективность и позволяет рекомендовать данное дидактическое средство к 

практическому использованию.  
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Авторы статьи раскрывают сущность коммуникативно-когнитивного подхода и 

определяют основные принципы его реализации в процессе обучения английскому языку 

в школе, такие, как принцип коммуникативности, принцип когнитивной направленности, 

принцип сопоставительности и другие. В статье дана характеристика этапов 

представления языкового материала на основе коммуникативно-когнитивного подхода, 

подчеркивается его связь с функциями языка. 

Задачи современного иноязычного образования уже давно вышли за рамки 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции. Язык сегодня 

рассматривается как эффективное средство формирования у них социальных навыков и 

личностных качеств, таких, как способность к критическому мышлению и навыков 

самостоятельной работы, уважение к культурам других стран, более глубокое понимание 

и принятие своей культуры через призму других культур и многое другое. 

Подобная многозадачность определяет вариативность применяемых в языковом 

образовании подходов к построению процесса обучения, ведущим из которых в 

отечественной методике выступает коммуникативно-когнитивный подход.   

Как известно, основная цель овладения иностранным языком в современном мире 

заключается в становлении и развитии межкультурной коммуникативной компетенции, 

при этом все ее компоненты, представленные как в документе Совета Европы 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» [3, c. 15], так в 

федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения, 

считаются равнозначными, то есть их формирование в ходе учебного процесса должно 

происходить параллельно, что достижимо в случае коммуникативной направленности 

урока иностранного языка.  

Обучение английскому языку с использованием коммуникативно-когнитивного 

подхода обусловлено современными требованиями к построению учебного процесса в 

соответствии с учетом психических особенностей и познавательных предпочтений  

учащихся, к развитию у них адекватного представления о системе изучаемого языка и 

способности к естественной коммуникации в языковой среде.  

Когнитивный подход к изучению английского языка способствует накоплению и 

упорядочиванию теоретических,  лингвокультурологических знаний, развитию 

познавательных возможностей учащегося. Он делает акцент на эффективных способах 

восприятия и усвоения материала учащимися, при этом информация обрабатывается 

сознанием.  В случае построения учебного процесса на основе гармоничного сочетания  

коммуникативного и когнитивного подходов повышается эффективность использования 

приобретаемых учащимися языковых, лингвострановедческих, социокультурных знаний 

[1, c. 4]. 

Коммуникативно-когнитивный подход в процессе обучения повышает интерес 

учащихся к изучению английского языка, так как основывается на учете их 

коммуникативных потребностей и закономерностях познавательных процессов. Такой 

подход можно еще назвать сознательно-практическим, поскольку в рамках данного 
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подхода значительная часть учебного времени уделяется речевой практике, однако 

выбор языковых средств для выражения коммуникативного намерения осуществляется 

сознательно.   

В процессе исторического становления анализируемого подхода у ученых были 

разные точки зрения на важность его составляющих: кто-то выделял коммуникативную 

сторону, другие считали, что более важен когнитивный компонент. Однако сегодня оба 

аспекта являются равноправными и взаимодополняющими, поскольку когнитивная и 

коммуникативная функции языка также равноправны: общение невозможно без активной 

мыслительной деятельности и является ее результатом [4, c. 100]. Кроме того, одной из 

основных функций общения является информационная, заключающаяся в получении 

новых знаний об окружающей действительности, содержащейся в каждом речевом 

произведении, что относится к когнитивной сфере. 

Реализация коммуникативно-когнитивного подхода в процессе обучения 

иностранному языку должна основываться на ряде его основных принципов [1; 2; 5]:  

- принцип коммуникативной направленности подразумевает обучение общению как 

социально и ситуативно обусловленному взаимодействию между людьми. Обучение 

иностранному языку должно носить диалогичный характер, то есть в ходе уроков должны 

общаться между собой не только учитель и учащиеся, но и учащиеся должны вступать 

друг с другом в речевое взаимодействие. Для этого необходимо, чтобы учащиеся имели 

четкое представление о цели  своей деятельности на урок, при этом их внимание должно 

быть сконцентрировано не на том, как сказать, т.е. форме, а на том, что сказать, т.е. на 

содержании общения. Кроме этого, для достижения коммуникативной цели учащиеся 

должны работать с текстами, представляющими собой образец реального 

функционирования языка. Предлагаемые учащимся упражнения должны способствовать 

достижению ими цели коммуникации, а также должны быть обращены к партнёру по 

общению, то есть носить адресный характер. Принцип коммуникативности неизбежно 

предполагает обучение общению как деятельности (говорению, восприятию и пониманию 

речи на слух, чтению и письму); 

- принцип когнитивной направленности обучения, согласно которому оптимальная 

организация учебного процесса совпадает с естественным путем познания, 

свойственным психике человека. Добавим, что познавательные стратегии обучающегося, 

его уровень сформированности его психических функций и мыслительных операций 

также влияют на эффективность обучения иностранному языку; 

- принцип сопоставительности подразумевает необходимость анализа языковых 

явлений родного и иностранного языка и их дифференциации для предотвращения 

случаев интерференции. Данный принцип играет особо значимую роль при работе над 

лингвистической составляющей коммуникативной компетенции, т.е. при введении и 

закреплении нового фонетического, лексического и грамматического материала; 

- принцип сознательности, согласно которому учебный процесс должен быть 

организован таким образом, чтобы учащиеся осознавали систему языка, могли объяснять 

и интерпретировать те или иные языковые явления; 

- принцип спиралевидной прогрессии, согласно которому в процессе изучения 

иностранного языка происходит постоянное обращение к изученному ранее материалу, 

при этом происходит его детализация, углубление, расширение. Например, в ходе 

школьного курса иностранного языка учащиеся обычно изучают ограниченный круг тем, 

однако с каждым этапом лексический минимум по этим темам дополняется. Также с 

каждым последующим этапом происходит актуализация и расширение уже изученного 

грамматического материала; 
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- принцип интеркультурной направленности обучения, или принцип диалога 

культур. Уже давно доказано, что нельзя изучать язык вне культуры говорящего на нем 

народа. Изучение иностранного языка способствует становлению поликультурной 

многоязычной личности, обладающей такими чертами, как толерантность  к другим 

культурам, их принятие, знание норм и правил речевого и неречевого поведения в ином 

языковом сообществе. Изучая иностранный язык, учащиеся также более глубоко 

постигают и свою собственную культуру, расширяют свои знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии совей страны, а также учатся представлять свою страну 

на иностранном языке. Таким образом, процесс изучения иностранного языка 

предполагает соизучение культур. Включение социокультурного компонента в обучение 

иноязычному общению чрезвычайно важно еще и в силу того, что все отношения в языке 

обусловлены менталитетом носителей языка, следовательно, понимание культуры 

позволяет лучше понять глубинные смыслы, скрытые в языке; 

- принцип ситуативности, диктующий необходимость обучения речевому общению 

только в условиях речевой ситуации. Она представляет собой комплекс обстоятельств, в 

которых осуществляется общение. Эти обстоятельства могут быть речевыми (например, 

уровень языковой подготовки партнеров по общению) и неречевыми (их пол, возраст, 

социальный статус, общий кругозор, интересы, коммуникативные намерения и т.д.). Так 

как общение имеет место лишь при наличии коммуникативной ситуации, упражнения 

должны моделировать устноречевое общение в классе с помощью обозначенных 

параметров;  

- принцип функциональности, который играет чрезвычайно важную роль при 

работе на уроке с языковыми единицами, их введении и закреплении. Следует 

подчеркнуть, что грамматические структуры и лексические единицы, являющиеся по 

своей сути единицами языка, приобретают статус единиц речи в случае организации 

обучения иностранному языку на коммуникативной основе. Это связано с их значением и 

функцией. Значение реализуется и конкретизируется только в деятельности; речевая 

функция определяет цель использования единицы в общении, которая может 

заключаться в том, чтобы узнать информацию, подтвердить или опровергнуть ее, 

обратиться с просьбой к собеседнику, выразить те или иные чувства и т.д. В ходе 

обучения иностранному языку необходимо концентрировать внимание учащихся в первую 

очередь на функции языкового явления, которая, будучи неотделимой от его языковой 

формы, играет первостепенную роль в общении. Форма же его может усваиваться 

непроизвольно; 

-  принцип аутентичности, который в рамках коммуникативно-когнитивного подхода 

приобрел особую важность и имеет широкую сферу действия. Данный принцип диктует 

необходимость такой организации обучения иностранному языку, которая имитировала 

бы его усвоение в естественной иноязычной среде.  Аутентичность – это установка на 

реальное иноязычное общение, она способствует восприятию работы с иноязычным 

текстом не как упражнение, а как осуществление осмысленной коммуникативной 

деятельности. В учебном процессе должны быть использованы тексты, аутентичные с 

точки зрения представленности в них культуры страны изучаемого языка и культуры 

речевого общения, а также тексты, представляющие родную культуру и побуждающие 

учащихся к сравнению и сопоставлению.  

Таким образом, при овладении языковым или речевым материалом на основе 

коммуникативно-когнитивного подхода происходит активизация речемыслительной 

деятельности учащихся. 

Обучение иностранному языку на основе коммуникативно-когнитивного подхода 

рекомендуется организовывать с учетом ряда положений [2, c. 57-59]. Во-первых, 
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необходимо помнить, что семантическая структура любого языка не универсальна, 

поскольку она определяется спецификой самого языка и основывается на 

сформированной картине мире, закрепленной в сознании его носителей.  

Во-вторых, лексические и грамматические значения индивидуальны для каждого 

языка; кроме того, любые преобразования грамматических форм неизбежно влекут за 

собой изменения как в семантике, так и в прагматике высказывания. Соответственно, 

нужно очень ответственно подходить к исправлению ошибок учащихся, показывая им, как 

изменения формы влияют на изменение смысла высказывания. 

В-третьих, человек анализирует поступающую к нему во время общения 

информацию не только на этапе ее восприятия и понимания, но и на этапе порождения 

ответного высказывания. Такой анализ осуществляется на уровне единиц языка и на 

уровне речевого произведения.  Внешний мир при этом находит свое отражение в 

сознании человека благодаря тем языковым и речевым структурам, которые 

подвергаются обработке.   

В-четвертых, при овладении иностранным языком учащиеся осваивают не только 

его материальную составляющую, представленную языковой системой и единицами 

речи, но также усваивают и иной культурный код, у них складываются представления о 

языковой картине мира носителей языка, то есть они выходят на лингвокогнитивный 

уровень владения иностранным языком.   

При организации занятий по иностранному языку на основе коммуникативно-

когнитивного подхода необходимо, чтобы усвоение языковых явлений осуществлялось 

через два этапа: этап концептуализации и этап интериоризации [4, c. 101].  

На первом этапе происходит формирование представлений о языковых явлениях 

изучаемого иностранного языка на основе проблемно-поискового метода, при этом 

языковые явление должны быть представлены в контексте, чтобы учащиеся могли 

наблюдать функционирование явлений в естественном общении. На данном этапе 

необходимо анализировать функцию и значение языкового явления, по возможности 

сопоставляя его с похожими явлениями в родном языке для предотвращения 

интерференции. Применяемые на данном этапе упражнения могут быть 

подстановочными, трансформационными, т.е. подготовительными, позволяющими 

закрепить форму в сознании учащегося и анализировать функцию явления в отдельных 

предложениях.  

На втором этапе – этапе интериоризации – происходит присвоение языкового 

опыта на уровне личностного смысла, а также формируются представление о 

лингвокультурной картине мира носителей изучаемого языка. Здесь происходит анализ 

не языковых единиц, а речевой деятельности; используемые упражнения должны 

стимулировать речемыслительную деятельность учащихся, подталкивать их к участию в 

межличностном общении на иностранном языке. В качестве примеров таких упражнений 

можно привести ролевые игры, дискуссии по проблемным ситуациям, работу с 

аутентичными аудио- и видеоматериалами. Работа на данном этапе позволяет развивать 

самостоятельность учащихся, их языковые способности и языковую догадку.        

Коммуникативно-когнитивный подход представляется достаточно убедительным и 

продуктивным в отношении обучения иностранным языкам и, в частности, английскому, 

поскольку позволяет по-новому взглянуть на методические проблемы обучения 

когнитивно-коммуникативному аспекту речевой деятельности одновременно с позиций и 

лингвистики, и психолингвистики, и теории речевой деятельности, и лингводидактики. 

Подытоживая вышесказанное, мы можем выделить следующие преимущества 

использования коммуникативно-когнитивного подхода для построения учебного процесса 

по иностранным языкам. Во-первых, на уроках идет ориентация на анализ 
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закономерностей употребления языковых единиц, осуществляется анализ их формы и 

значения, т.е. смысла, что позволяет передать мельчайшие нюансы значения в процессе 

речевого общения. 

Во-вторых, данный подход предполагает не просто овладение совокупностью 

знаний о языковой системе, но и постижение социокультурных особенностей страны 

изучаемого языка, формирование межкультурной, лингвострановедческой компетенций. 

Иными словами, учебный процесс строится на основе соизучения языка и культуры. 

В-третьих, коммуникативно-когнитивное обучение иностранному языку 

закладывает прочную основу для успешной иноязычной коммуникации в различных 

ситуациях естественного общения.  
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В статье проведен анализ современных передовых технологий, способствующих 

совершенствованию образовательного процесса в высших учебных заведениях. Развитие 

цифровых технологий обусловлено потребностями обучающихся и всего общества. 

Проанализированы преимущества дистанционных и гибридных учебных моделей, 

соответствующих государственным стандартам и поддерживаемых преподавателями 

иностранного языка, дана оценка практическим применениям компьютерного обучения, 

рассмотрена роль смешанного обучения. Компьютерные технологии являются 

инструментом повышения качества образования.  

Цифровая трансформация – одно из самых больших изменений, которое наше 

общество переживает в этом десятилетии. Стратегия цифровизации высшего 

образования направлена на рационализацию интеллектуальной деятельности в 

обществе, более тесное сотрудничество с рынком труда и обществом в сфере 

образования, исследований и инноваций за счет новых технологий обучения. Высшие 

учебные заведения расширяют технологии, разрабатывают новые дидактические методы 
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учебного процесса, которые помогут передавать знания и опыт, необходимые гражданам 

общества, компаниям и государственным учреждениям для достижения успеха в 

цифровой трансформации. Не в последнюю очередь стратегия должна касаться того, 

какое управление, культура и организация необходимы для достижения цели 

преобразования учреждения с использованием цифровых технологий. Цель этой 

стратегии – определить направление дальнейшей цифровой трансформации таким 

образом, чтобы сектор высшего образования лучше удовлетворял потребности общества 

в знаниях и навыках. 

Электронное обучение представляет собой широкий набор приложений и 

процессов, в которых используются все доступные электронные средства для 

предоставления профессионального образования и обучения. Этот термин охватывает 

компьютерное обучение, онлайн-обучение и использование мобильных технологий, 

цифровое сотрудничество.  Движущими силами электронного обучения являются 

появление новых технологий; ожидания пользователей, которые растут с новыми 

технологиями; стремление к повышению эффективности обучения; организационные 

инициативы по поддержанию соответствия с развитием технологий. 

В педагогическом плане особое значение приобретает реализация диалоговых 

форм общения преподавателя и обучаемого в процессе обучения с помощью 

возможностей современных компьютеров. 

Среди характерных черт дистанционного образовательного процесса Е. М. 

Давыдова выделяет:  

1) Гибкость.  

2) Адаптивность.  

3) Модульность.  

4) Экономическая эффективность.  

5) Ориентация на потребителя.  

6) Опора на передовые информационные технологии. Для поддержки этого 

направления обучения ВУЗ создает сайты и порталы [2].  

Модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения (MOODLE) 

является официально принятой онлайн-системой управления обучением в Кубанском 

ГАУ. Для достижения результатов обучения создан подробный план по каждой теме. 

Синхронные онлайн-лекции проводятся с использованием платформы цифрового 

образования Webex и Webinar. Платформа цифрового образования – это название, 

данное набору инструментов и технологий, предназначенных для онлайн-обучения в 

виртуальных классах, специально созданных для дистанционного обучения. Он-лайн-

лекции записываются и передаются студентам после он-лайн сессии. Современные 

передовые технологии предоставляют обучающимся возможность просматривать лекции 

позже и получить более полное представление об изучаемой теме и не пропустить 

важную информацию. 

Большинство студентов, которые обучаются на дистанционной форме, – это 

обучающиеся очно-заочной формы обучения – те, кто хочет получить высшее 

образование, но в силу обязательств по работе не могут посещать аудиторные лекции, и 

электронное обучение – единственный способ, подходящий для их ситуации. Более того, 

онлайн-обучение свидетельствует о целеустремленности обучающихся и умении 

распоряжаться своим временем и заниматься собственным развитием.   

Образовательные технологии при дистанционном обучении широко используют 

смешанный (blended) вид обучения – образовательную технологию, объединяющую 

«живое» обучение с online-обучением. Данный подход показал много преимуществ [1], в 

том числе гибкость во времени, темпе и месте обучения во время пандемии COVID-19, 
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когда высшие учебные заведения использовали виртуальные среды обучения (Virtual 

Learning Environments), которые можно определить как группу программных 

инструментов, которые усиливают административную деятельность, обучение и научные 

исследования с использованием World Wide Web. Различные признанные виртуальные 

среды обучения используют в своем дизайне встроенные форматы социальных сетей. 

Дистанционное обучение организуется с использованием электронной почты, 

чатов и видеоконференций для осуществления обратной связи. В современных условиях 

быстроразвивающейся цифровизации общения специалисты по коммуникационным 

технологиям постоянно пытаются провести аналогию между электронной почтой и 

другими формами информационного взаимодействия с целью определить ее место в 

коммуникационном пространстве [3].  

Видеоконференции используются для трансляции установочных лекций, а 

семинарская работа или проектная работа проводится в небольших группах. Учебные 

теле и видеоконференции используются также для взаимодействия учащихся 

университетов с представителями коммерческих фирм и т.д.  

Технологии могут и должны использоваться преподавателями иностранных языков 

для улучшения преподавания языка, практики тестирования и оценивания, что позволяет 

высвободить время преподавателя и тем самым повысить эффективность 

педагогического процесса.   

Благодаря целенаправленному использованию технологий обучающиеся читают, 

слушают и просматривают аутентичные, увлекательные и своевременные материалы; 

отрабатывают навыки межличностного общения, взаимодействуя через видео, аудио или 

текст в режиме реального времени с другими носителями целевого языка;  совместно 

работают над презентационными задачами со своими сверстниками или 

преподавателем; работают в своем собственном темпе, получая доступ к онлайн-

контенту и/или используя компьютерные адаптивные программы, управляемые их 

преподавателем; обучающиеся отрабатывают отдельные навыки с помощью 

увлекательных онлайн-игр и приложений. Обучающиеся выигрывают от 

дифференцированного обучения, когда можно использовать несколько приложений для 

оценки учащихся, назначения различных задач, отслеживания данных, предоставления 

обратной связи в режиме реального времени. Применение новых технологий в обучении 

оказывает положительное воздействие на развитие творческих способностей и 

критического мышления студентов, побуждает к сотрудничеству и общению [4]. 

Обеспечивая непрерывное и интенсивное обучение с помощью цифровых мобильных 

технологий, преподаватель получает возможность повысить мотивацию учащихся [5]. 

Хотя современные компьютеры внесли значительный вклад в образование, их не 

следует рассматривать как замену традиционным подходам. Новейшие инновационные 

технологии могут быть объединены с традиционными, устоявшимися концепциями, 

методами и приемами обучения и преподавания для создания эффективных учебных 

материалов для очного и дистанционного режимов. Как отмечает Т. Е. Тапехина, 

«достижение эффективности учебного процесса, в ходе которого студент должен 

научиться извлекать необходимую информацию из учебного материала с целью 

применения ее в иноязычной коммуникации, возможно при условии интегрированного 

подхода к обучению, сочетания традиционных и инновационных методов» [6]. 

Исходя из опыта проведения занятий в дистанционном режиме, включение ИКТ в 

учебный процесс удовлетворяет потребностям студентов – поколению молодых 

пользователей, для которых компьютер всегда был частью их жизни. Компьютер является 

инструментом для повышения качества образования, обеспечивающим доступ, обработку 
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и представление информации с использованием все более крупных элементов знаний 

для решения проблем и достижения целей. 
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Целью статьи является анализ состояния качества профессиональной языковой 

подготовки студентов технических направлений. Мониторинг качества профессиональной 

языковой подготовки студентов на базе электронного образовательного продукта 

рассматривается нами как необходимое условие эффективного обучения иностранному 

языку студентов технического вуза. 
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В статье рассматривается актуальная проблема реализации Электронного 

образовательного продукта, как технологии мониторинга качества языковой подготовки и 

организационно-методическое обеспечение её реализации при обучении иностранному 

языку в техническом вузе. 

Предметом исследования выступает Электронный образовательный продукт, как 

технология взаимодействия участников образовательного процесса при обучении 

иностранному языку в техническом вузе. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка, апробация и 

внедрение организационно-методического обеспечения реализации Электронного 

образовательного продукта при обучении иностранному языку в техническом вузе. 

Термин «мониторинг» в педагогике означает «диагностику, оценку и 

прогнозирование состояния педагогического процесса: отслеживание его хода, 

результатов и перспектив развития» [3].  

В существующем мире важна действительность мониторинга качества результатов 

языковой подготовки студентов. А это значит, что внедрение информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) необходимо в процессе обучения. Они дают новые 

возможности всем участникам образовательной деятельности и влияют на процесс 

формирования профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Владение иностранным языком в современном мире является важной 

составляющей будущей профессиональной деятельности специалистов различных 

областей знаний. Поэтому дисциплина “иностранный язык” играет особую роль в системе 

высшего образования при обучении студентов технических специальностей. 

Государственный образовательный стандарт высшего образования требует 

учитывать профессиональную специфику при обучении иностранному языку. Это дает 

возможность осуществлять профессиональную деятельность по специальности на 

иностранном языке. 

Технические ВУЗы в настоящее время используют профессионально-

ориентированный подход к обучению иностранным языкам, что влечет за собой 

формирование способности у студентов осуществлять деловую коммуникацию на 

изучаемом иностранном языке. При этом учитываются особенности профессионального 

мышления при организации научно-исследовательской деятельности студентов. 

Иностранный язык в таком случае – это средство повышения профессиональной 

компетенции и необходимое условие для осуществления успешной профессиональной 

деятельности специалиста. 

В век современных технологий наряду с коммуникативной, социокультурной, 

профессиональной компетенциями студентов технических направлений встает 

информационно-технологическая культура. Ни для кого не секрет, что бумажные словари 

и библиотеки отошли на второй план, уступив первое место онлайн-приложениям, 

каталогам, а текст уступил место мультимедийным аудиовизуальным средствам 

получения информации. Всё это заставляет задуматься методистов, теоретиков, 

педагогов о необходимости внедрения в педагогических процесс информации в 

преобразованном новом формате. Интерактивность, мультимедийность, схематичность, 

модульность – это те качества, которые необходимы в современном образовательном 

процессе. Идея внедрения ИКТ в курс теоретического и практического обучения 

иностранному языку, по словам Е.Ю. Соколовой, широко распространена среди 

преподавателей и методистов во всем мире [4].  

Таким образом возникает необходимость внедрения в процесс обучения 

иностранным языкам контрольно-измерительных материалов на электронной основе. Это 

отвечает требованиям современности в рамках информатизации образования и 
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предоставляет новые возможности для всех участников образовательного процесса и 

ВУЗа в целом. А именно, экономия расходных средств и времени преподавателя, которое 

он бы затратил на проверку и анализ результатов тестирования; возможность фиксации 

данных о результатах для дальнейшего использования в работе и аналитической 

деятельности, направленной на усовершенствование материалов обучения; возможность 

создания банка заданий для совместного использования преподавателями, 

работающими в данном направлении. Всё это делает информационную методическую 

среду важным инструментом для разработки и хранения материалов, анализа качества 

языковой подготовки студентов и реализации мониторинга критериально-педагогических 

подходов в процессе обучения, что является информатизацией образовательного 

процесса. 

Для обеспечения эффективного мониторинга качества языковой подготовки 

студентов технических направлений группой преподавателей Института ЛПО МИЭТ был 

разработан Электронный образовательный продукт по английскому языку. 

Использование этого ресурса в системе высшего образования целесообразно как в 

аудиторной работе, в том числе и для проведения рубежного и итогового контроля и 

срезов, так и для организации самостоятельной работы студентов с возможностью 

самоконтроля. Электронный образовательный продукт также может использоваться для 

мониторинга качества языковой подготовки «на входе», например, при организации 

студентов первого курса в минигруппы для обучения согласно уровню подготовки. 

Электронный образовательный продукт состоит из восьми Электронных модулей, 

которые размещены в электронной образовательной среде МИЭТ ОРИОКС на 

платформе Moodle. 

Практическая цель ЭМ: развитие языковых навыков в чтении, аудировании и 

говорении в рамках определенной тематики, что соответствует общей цели дисциплины 

«Иностранный язык», заключающейся в формировании компетенции УК-4. ИЯ «Способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском 

языке». 

Воспитательная и развивающая цели ЭМ: формирование самостоятельности и 

автономии студентов в изучении иностранного языка, ответственности за результаты 

своей работы, создание мотивации к саморазвитию. 

При разработке электронных модулей учитывался, прежде всего, основной 

признак модуля как структурной единицы – его завершенность и самостоятельность. 

Особенностью разработанных тематических модулей является такой подбор материала, 

что, с одной стороны, он согласуется с темами аудиторных занятий и расширяет их 

содержание, а, с другой стороны, содержание модулей является самодостаточным и 

может быть освоено без опоры на материал основного учебника по иностранному языку. 

Автономный режим выполнения электронных модулей позволяет использовать их не 

только в качестве необходимого компонента в общей системе СРС, но и как 

вспомогательное средство ликвидации задолженностей студентов. 

Структура электронного модуля. 

Каждый ЭМ включает в себя 10 компонентов, которые размещены на платформе 

Moodle, встроенной в ОРИОКС: 

1. Методические рекомендации к модулю. 

Текстовый документ описывает учебные цели, содержание, требования к 

самостоятельной работе студентов с электронным модулем, сроки выполнения заданий. 

Методические рекомендации прикреплены к графику КМ в ОРИОКС. 

2. Теоретический материал по грамматике (Grammar file). 
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Текстовый документ дает теоретические сведения в сжатой форме по 

определенной грамматической теме. Размещен на платформе Moodle. 

3. Упражнения на отработку и закрепление грамматики (Grammar exercises). 

Тренировочные упражнения (15 – 20 заданий) в тестовом формате по 

грамматической теме, изложенной в предыдущей части модуля. Размещены на 

платформе Moodle. Количество попыток не ограничено, автоматическая проверка 

позволяет студенту осуществлять самоконтроль и тренироваться до достижения 

желаемых результатов.  

4. Лексический минимум. Упражнения на отработку лексического минимума 

(Vocabulary. Quizlet). 

Лексический минимум по каждому модулю состоит из 15 - 20 слов, подлежащих 

усвоению в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности. 

Тренировочные задания расположены на электронной платформе 

https://quizlet.com 

Сервис по ссылке позволяет выполнять разнообразные упражнения на освоение 

форм слова в их единстве (произношение, правописание, чтение). Время и количество 

выполнений заданий не ограничено. Упражнения по освоению лексики генерируются 

платформой автоматически, слова подаются каждый раз в разном порядке.  

5. Аутентичный текст для чтения и аудиофайл с его озвучиванием (Reading). 

В разделе размещены два файла: текст на английском языке в графической 

форме и аудиофайл с его озвучиванием носителем иностранного языка. После чтения 

текста студентам рекомендуется провести работу по развитию фонетических навыков – 

повторять фразы за аудиозаписью, стараясь копировать произношение и интонацию, а 

также синхронно с диктором прочитать весь текст.   

6. Упражнения на контроль понимания текста для чтения и закрепление 

лексическо-грамматического материала модуля (Reading Comprehension. Exercises). 

Тренировочные упражнения (10 – 15 заданий) в тестовом формате. Размещены на 

платформе Moodle. Количество попыток не ограничено, автоматическая проверка 

позволяет студенту осуществлять самоконтроль и тренироваться до достижения 

желаемых результатов. 

7. Видео ролик (3-5 мин) (Watching). 

Количество просмотров видео ролика не ограничено. Студенты могут 

останавливать, прокручивать видео вперед и назад, просматривать фрагменты и весь 

ролик столько раз, сколько нужно для полного понимания содержания видео. 

8. Упражнения на контроль понимания видео ролика и закрепление 

лексическо-грамматического материала модуля (Watching Comprehension). 

Тренировочные упражнения (10 – 15 заданий) в тестовом формате. Размещены на 

платформе Moodle. Количество попыток не ограничено, автоматическая проверка 

позволяет студенту осуществлять самоконтроль и тренироваться до достижения 

желаемых результатов. 

9. Творческое задание на развитие умений говорения (Speaking). 

Студентам предлагается подготовить и записать на видео монологическое 

высказывание (длительностью не менее 1 минуты) по тематике модуля. Запись видео 

прикрепляется на платформу Moodle, оценивается преподавателем. Можно использовать 

данное задание и в письменном виде, предложив студентам ответить на поставленный в 

задании вопрос или прокомментировав утверждение письменно. 

10. Итоговый тест по всему модулю. 

Тест по пройденному материалу модуля на платформе Moodle (15 заданий). По 

результатам теста автоматически выставляются баллы в ОРИОКС в колонку 
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«Самостоятельная работа (С/Р)» (максимум 10 баллов). Тест выполняется на аудиторном 

занятии, студентам предоставляется только одна попытка. 

Итоговый тест проверяет знания по индикаторам формируемой компетенции:  

– Знает лексические и грамматические средства, необходимые для деловой 

коммуникации на английском языке; 

– Умеет пользоваться изученными лексическими и грамматическими средствами 

для понимания основной идеи англоязычного текста на общепрофессиональную тему при 

чтении. 

Качество профессиональной языковой подготовки студентов нуждается в 

регулярном отслеживании с целью оптимального решения учебных задач, установления 

и устранения пробелов в изучаемом материале с последующей коррекцией в ходе 

учебного процесса и прогнозированием содержания и технологии обучения. При 

мониторинге качества профессиональной языковой подготовки студентов технических 

направлений выявляются определенные закономерности в деятельности 

преподавателей и студентов, анализ которых позволяет выстраивать концепцию 

дальнейших действий. Это позволяет представить студента не только как объект учебных 

действий, но и как субъект в организации учебного процесса. 

Таким образом, на современном этапе нашей работы мы надеемся, что созданный 

нами Электронный образовательный продукт будет способствовать повышению 

эффективности обучения, а также станет незаменимым инструментом мониторинга 

качества языковой подготовки студентов технических направлений в условиях 

информатизации высшего образования. 
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В связи с объявлением в России 2023 года – годом педагога и наставника в 

настоящее время приобретает широкую популярность институт наставничества. В статье 
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автор рассматривает наставничество в системе высшего образования и характеризует 

его как продуктивный метод в решении образовательных и воспитательных вопросов. 

Указывает на влияние наставничества на профессиональный рост специалистов 

различных профилей, а также приводит важнейшие функции и формы работы 

наставника. 

В знак высокой общественной значимости профессии 2023 год объявлен годом 

педагога и наставника. Это признание особого статуса учителей и преподавателей, в том 

числе выполняющих такую важнейшую функцию, как наставничество. 

Наставничество – это одна из форм передачи образцов поведения и ценностей, 

опыта, знаний. Оно традиционно является частью российской вузовской культуры. Во 

всём мире наставничество также признано одним из наиболее эффективных 

инструментов решения образовательных, воспитательных, коммуникативных задач. 

Согласимся с высказыванием о том, что «ценности человека как основа опоры в жизни 

формируют его стремления и принципы, пути развития, степень самореализации, а также 

определяют основные качества характера и поведения в обществе» [3]. 

В наши дни перед каждым учебным заведением стоит также проблема 

обеспечения квалифицированными кадрами различных предприятий, бизнеса. Учебная 

программа вуза должна базироваться на запросах будущих работодателей, на 

экономической повестке государства. И решить эту проблему может именно 

наставничество. С помощью наставника обучающийся быстрее осознает свои запросы и 

затруднения, определит дефициты и найдёт пути их ликвидации, а также повысит 

мотивацию и в дальнейшем сможет осознанно начать свой путь в профессии. 

Наставником называется человек, который способен делиться своим опытом и 

знаниями с другими. Полагаем, что наставником может быть, и педагог, и обучающийся 

старших курсов, который с готовностью помогает обучающимся первого курса успешнее и 

быстрее приспособиться к новой для него среде, учебному процессу, ориентирует их в 

правах и обязанностях, усиливает влияние преподавателей на формирование личности 

будущих специалистов, предоставляет возможности для их самореализации. 

Первостепенной задачей наставника является мотивирование студентов-

первокурсников к получению качественного образования, а в дальнейшем – 

профессиональных умений и навыков. И именно на этом направлении работы он 

сталкивается с первыми трудностями. Первокурсник с удовольствием «отрывается» от 

школы и с позитивным настроением входит в новую для себя «взрослую» жизнь, 

радуется долгожданной свободе и… получает первые неудовлетворительные результаты 

в обучении. Прежде всего результаты с отсутствием полного контроля, к которому 

человек привык в школе. Вуз предоставляет такое, казалось бы, необходимое право 

выбора, которое первокурсник сводит к формуле «хочешь – учись, не хочешь – нет». Этот 

подход, конечно, оправдан, преподаватели – не няньки, они воспринимают студентов как 

взрослых, ответственных людей. И именно в этот, сложный для обеих сторон момент, и 

должен проявить себя впервые наставник – он должен стать связующим звеном, 

проводником между студентом и новой для него средой вуза. Он не помогает решать 

проблемы, он мотивирует воспитанника, даёт понять, что трудности можно преодолеть, 

если следовать по пути их решения. 

Существует множество классификаций и моделей наставничества и его 

направлений: адаптационное и академическое, «моральное» и «техническое», 

ситуационное и партнёрское… Однако, независимо от классификации, можно выделить 

важнейшие функции наставника: целевые и управленческие. 

Первая группа функций реализуется скорее в межличностном общении наставника 

и обучающегося, вторая предполагает общение на уровне «наставник – академическая 
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группа». Существует мнение, что «языковыми средствами человек транслирует свое 

положение в мире, в природном и социальном окружении» [4]. 

Если говорить о первой группе функций, важно понимать: педагог не решает всех 

проблем подопечного, не предлагает готовых решений. Он лишь направляет, 

подталкивает, указывает на ошибки, но позволяет при этом обучающемуся мыслить по-

своему. Известно, что «практически любой человек способен интуитивно отличать 

нормальное поведение от дурного, но это качество не является врожденным для 

человека – оно формируется в процессе практического общения людей и выражает их 

исторический опыт коллективных и индивидуальных представлений, чувств и установок» 

[2]. 

Среди форм работы по реализации целевых функций наставника можно назвать 

моральную поддержку и мотивацию обучающегося, развитие его коммуникативного и 

творческого потенциала и личностных качеств, необходимых для овладения профессией. 

Наставник помогает улучшить коммуникацию, в период анализа ошибок развить навык 

принятия решений, а также посредством решения нестандартных задач развить 

творческое мышление, так как «представления о смысле жизни, значимости социальных 

ролей, счастье, понимания профессиональных обязанностей, строятся на основе 

собственных ценностных смыслов и оценке взглядов значимых людей. Принятие 

ценности другого человека, его точки зрения на решение определенных проблем, 

приводит к взаимопониманию и согласию» [1]. Также наставник должен дозированно 

помогать обучающемуся в решении его проблем и привлекать воспитанников к участию в 

самоуправлении, общественных организациях.  

В процессе реализации управленческих функций наставник, изучивший интересы, 

способности и возможности обучающихся, совместно с ними определяет цели, планирует 

различные формы деятельности, привлекает обучающихся к участию в совместных 

делах, работе студенческого самоуправления, а также координирует взаимодействие 

обучающихся с преподавателями и службами вуза. 

Указанные функции и формы работы наставник применяет на протяжении всего 

обучения в вузе в прикреплённой к нему группе. Главным показателем успешной работы 

наставника является высокая адаптированность воспитанников, их способность 

самостоятельно добиваться успеха. На более старших курсах наставничество должно 

способствовать дальнейшему профессиональному развитию будущего специалиста, 

повышению его мотивации. Для каждого этапа характерна специфика трансформации 

ролей субъектов деятельности наставника (от начальных: «учитель – ученик», «мастер – 

подмастерье», до «старший и младший коллега, друг, товарищ»). 

Таким образом, можно утверждать, что многолетний институт наставничества в 

российских вузах продолжает развиваться. Несомненно, он является важнейшим 

элементом формирования квалифицированных кадров. 
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В статье проведен анализ различных подходов к решению проблемы 

формирования и развития мотивации при обучении английскому языку в условиях 

постоянно изменяющейся объективной реальности. Дано определение и представлены 

виды учебной мотивации, связанная с ее этапами формирования и развития 

информация. Рассмотрена роль возрастных особенностей при обучении английскому 

языку.  

Изучение английского языка является важным неотъемлемым аспектом жизни 

каждого человека в информационном обществе. Оно мотивируется множеством внешних 

и внутренних факторов на всех этапах жизни. Однако в постоянно изменяющемся мире, 

когда школьная программа не всегда способна предоставить учащимся реальные знания 

или возможности практиковать навыки, путешествие в англоговорящую страну по разным 

причинам может остаться мечтой, а развитие технологий связанных с переводом 

упрощает процесс обработки информации, многие люди сталкиваются с проблемой 

временного или даже полного отсутствия мотивации. 

Само слово мотивация (от лат. movēre «двигать») – это психофизиологический 

процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, 

организацию, активность и устойчивость, а также способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности [6]. Г. Н. Хамедова предполагает, что учебная 

мотивация представляет собой опосредованный внутренними и внешними факторами 

процесс побуждения студентов к учебной деятельности для достижения образовательных 

целей [8]. 

Выделяют несколько типов мотивации, связанной с результатами учения. К 

первому относится мотивация, которая условно может быть названа отрицательной. Под 

отрицательной мотивацией подразумевают побуждения школьника, вызванные 

осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если 

он не будет учиться. К ним можно отнести укоры со стороны родителей, учителей, 

одноклассников. Такая мотивация не приводит к успешным результатам. Ко второй типу 

относят мотивацию, имеющую положительный характер, но также связанную с мотивами, 

заложенными вне самой учебной деятельности. Такая установка в учении, если она 

достаточно устойчива и занимает существенное место в личности учащегося, дает ему 

силы для преодоления известных трудностей, для проявления терпения и усидчивости. 

Принято выделять две основные группы образовательных мотивов: 

познавательные и социальные. Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной 

деятельности и процессом ее осуществления, в то время как социальные имеют тесную 

связь с различными социальными взаимодействиями учащихся с другими людьми. 

Этапы формирования мотивации, их количество и содержание зависят от тех 

стимулов, под влиянием которых возникают учебные мотивы, которые как уже известно, 

являются частными побуждениями к учебной деятельности, входящими в состав 

мотивации к ней. Эти стимулы могут быть связаны с внутренними состояниями 

организма, с психологическими особенностями, с социальными факторами [5]. 
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На первом этапе стимул актуализирует потребность, переживаемую как 

внутреннее напряжение или потребностное состояние, осознаваемое человеком. На 

втором этапе цель побуждает к поиску конкретных путей ее достижения. Происходит 

интеллектуальная обработка потребностей, соотнесение их с нормативами, учет своих 

возможностей и ситуации. В итоге третий этап приводит выбору конкретной цели и 

формированию намерения ее достичь. Цель представляет осознанный образ будущих 

результатов. 

Не секрет, что английский язык общепризнан сегодня как международный 

эквивалент общения, и важность его знания переоценить невозможно, ибо мы 

сталкиваемся с ним в интернете, в поездках за рубеж, при обзоре научной литературы, 

при прослушивании музыки или просмотре иностранного фильма. Известно, что 75% 

мировой корреспонденции ведется на английском языке, 60% радиостанций вещают по-

английски, более половины мировой периодики выходит на английском языке и на нем же 

хранится 80% информации по электронике. Четыре пятых информации, которая 

содержится в банках данных компьютеров всего мира, записано на английском языке. 

Английский язык широко распространен в деловых кругах мира, и потому получил статус 

международного языка приблизительно в 60 странах [1]. 

Из этого следует, что в современном обществе знание английского языка не 

просто желательно, оно является крайне необходимым навыком. Выучить язык вовсе не 

значит лишь запомнить незнакомые слова и выражения, здесь необходимо усвоение 

правил, законов и норм, без которых пользоваться языком представляется невозможным. 

Как социальная функция, язык является важнейшим средством передачи и хранения 

информации, поскольку основная часть информации заключается именно в языковую 

форму, а потому нельзя овладеть им вне социального взаимодействия, то есть вне 

общения с другими людьми. 

Каждый желающий изучить иностранный язык может выбрать для себя наиболее 

доступный и оптимальный вариант. Сегодня существует огромное количество методов 

изучения иностранных языков, от индивидуального подхода и до уникальных разработок 

занятий. Понятно, что любая методика, какой бы эффективной она ни называлась, 

должна подкрепляться систематическими занятиями, желанием овладеть языком и, 

разумеется, верой в успех.  

Трудно самостоятельно сориентироваться в огромном потоке информации и 

выбрать подходящую для себя методику. Существуют и более стандартные методы 

изучения языка, например, посещение курсов либо индивидуальные занятия с 

репетитором. Курсы иностранных языков привлекательнее тем, что наряду со знаниями 

они выдают и подтверждающие эти знания дипломы. Однако, курсов или центров 

иностранного языка, обеспечивающих качественную и серьезную подготовку не так много, 

и далеко не все из них имеют лицензию на преподавание. 

Известно, что хорошую школу в первую очередь характеризует 

высококвалифицированный преподавательский состав и эффективные методики 

преподавания, однако в целом все учебные программы основаны на трех методах. 

Традиционный, или грамматико-переводной, метод предусматривает методику 

преподавания, в основном применяемую в спецшколах и языковых вузах, и ориентирован 

на академическое изучение языка. хорош тем, что дает прекрасное знание грамматики 

изучаемого языка, учит свободно читать и писать на нем и обеспечивает достаточно 

обширный лексикон. При этом устная речь обучаемого для самих носителей языка 

кажется устаревшей, напоминая им классические образцы литературных произведений, 

тогда как общепринятая разговорная речь на современном уровне выглядит гораздо 

проще и не столь загружена конструкциями.  
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Интенсивный метод обучения приобрел в последние десятилетия большую 

популярность. Объясняется это тем, что он обеспечивает быстрое и легкое изучение 

иностранного языка. Интенсивный метод предполагает активизацию резервных 

возможностей человека, его памяти, мышления, воображения, восприятия. Метод 

основан на запоминании огромного объема материала с активным применением ролевых 

игр, где обучаемый погружается в конкретную жизненную ситуацию и, подобно актеру, 

играет свою роль на иностранном языке [7]. 

В основе коммуникативного подхода, представляющего собою комбинацию 

методов традиционного и интенсивного, лежит та же лексико-переводная методика, 

однако он хорош уже тем, что эффективно развивает и запоминание слов, и навыки 

общения на иностранном языке, обогащая словарный запас обучаемого и оживляя его 

разговорную речь. Нося скорее прикладной характер, коммуникативный метод нацелен 

на успешное овладение навыками устного общения и усиливает у обучаемого мотивацию 

к изучению иностранного языка [3]. 

Возрастные особенности играют ключевую роль в формировании и развитии 

учебной мотивации на разных этапах обучения. Изучение иностранного языка, особенно 

английского, с раннего возраста диктует прогрессивное развитие нашего общества.  

Многие российские и зарубежные педагоги и психологи спорят об оптимальном 

возрасте для изучения иностранного языка. Однако, как отечественные, так и зарубежные 

психологи такие как Р. Робертс Л. С. Выготский, Б. Уайт, Т. Элиот едины в том, что 

ребенок способен выучить иностранный язык легче, чем взрослый [4]. 

Дошкольники – это особая группа, основным занятием которой является игра. Так 

процесс обучения должен проходить в игривой манере, дети не изучают язык, а играют с 

ним. В этом возрасте нет необходимости что-то заставлять учить, так как в детях 

преобладает недобровольное запоминание, поэтому нужны положительные эмоции. В 

этом могут помочь образовательные игры. Примером упражнения для детей дошкольного 

возраста является задание на нахождение пар карточек изображений и лексики. При этом 

для успешного выполнения данного задания целевая установка должна быть краткой и 

четкой, например „Match the words and pictures“. Стоит отметить, что инструкция может 

быть продублирована на родном языке, или же учителю необходимо продемонстрировать 

выполнение задания на собственном примере. 

Все методы обучения английскому языку в школе можно условно 

классифицировать в зависимости от того, используется ли в процессе преподавания 

родной язык, и кто является центром процесса обучения. Вторая модель определяется 

двумя подходами, когда в центре процесса обучения находится либо ученик, либо 

преподаватель. Первый подход ориентирован на потребности слушателя, в этом случае 

инициатива передается ученику, а преподаватель выступает в роли проводника. Таким 

образом, можно достичь наиболее эффективной работы каждого ученика в отдельности и 

в группе [2]. 

Примером задания для учеников средней ступени обучения может являться 

послетекстовое упражнение „Circle True or False for these sentences“. При выполнении 

данного задания ученики развивают критическое мышление, самоконтроль, а также 

приобретают навык поиска информации в тексте. Важно отметить, что для повышения 

мотивации при успешном выполнении данного задания учителю необходимо поощрять 

учащихся. В случае наличия ошибки важно не критиковать, а конструктивно объяснить и 

дать возможность ученику исправить ошибку самостоятельно. Чтобы заинтересовать 

школьников в выполнении задания, можно использовать интерактивную доску, а также 

мультимедийную презентацию. 
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Так, для повышения мотивации студентов при обучении английскому языку можно 

использовать аутентичные тексты и видеоматериалы. Заданием могут послужить 

вопросы для дискуссии после ознакомления с материалом. „Do you think traumatic 

experience, such as bullying, leaves a long-lasting impact on mental health? Explain your 

opinion. Use examples from fiction or news articles “. Возрастные особенности студентов 

позволяют им выражать свою позицию, принимать точку зрения, отличную от 

собственной. 

Примером задания для взрослых является просмотр небольших видео на 

английском языке. Так как основной проблемой при изучении иностранного языка 

является нехватка времени и отсутствие систематичности, взрослому человеку 

достаточно регулярно уделять 10 минут, чтобы за небольшой промежуток времени 

научиться распознавать английскую речь. В зависимости от уровня языка возможно также 

использование субтитров на английском, или же родном языке. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что сегодня 

знание иностранного языка является одним из важнейших и актуальных компонентов 

образования успешных людей. В настоящее время существует множество способов 

изучения иностранного языка, которые основываются на психологических особенностях 

различных возрастных групп. Резюмируя проведенные исследования, мотивация 

занимает ведущее место в структуре личности и является одним из основных понятий, 

используемых для объяснения движущих сил поведения, деятельности, в том числе 

образования. Мотивация к обучению – это своего рода ключ к успеху в обучении и ко 

многим аспектам развития. 
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The article examines modern pedagogical technologies that are changing the face of 

education, especially in universities. With the emergence of new technologies, universities are 

adopting innovative methods to enhance the learning experience of students. In this article, we 

will discuss some of the modern pedagogical technologies that are being used in universities 

today. 

In recent years, modern pedagogical technologies have revolutionized the way 

universities approach education. From online learning platforms to virtual reality simulations, 

universities are incorporating innovative teaching methods to enhance student engagement, 

increase knowledge retention, and improve learning outcomes. In this article, we will explore 

some of the modern pedagogical technologies that universities are using to transform 

education. Such modern pedagogical technologies include: online learning platforms, virtual 

reality simulations, gamification, artificial intelligence, adaptive learning, collaborative learning, 

mobile learning. 

Online learning platforms have been around for a while, but their popularity has 

skyrocketed in recent years due to the COVID-19 pandemic. These platforms, such as 

Blackboard and Canvas, allow instructors to upload course materials, conduct online 

discussions, and even administer exams. This makes it easier for students to access course 

materials and communicate with their instructors, regardless of their location. 

Another benefit of online learning platforms is the ability to incorporate multimedia 

elements into course materials. Instructors can use videos, podcasts, and interactive 

simulations to engage students and help them retain information. Online platforms also allow for 

real-time feedback and assessments, which can help instructors identify areas where students 

are struggling and adjust their teaching methods accordingly. 

Virtual reality (VR) simulations are another modern pedagogical technology that is 

gaining popularity in universities. VR simulations allow students to experience realistic 

scenarios and environments, which can enhance their understanding and retention of complex 

concepts. For example, medical students can use VR simulations to practice surgical 

procedures, while engineering students can use VR simulations to design and test prototypes. 

In addition to enhancing learning outcomes, VR simulations can also increase student 

engagement and motivation. By immersing students in a realistic and interactive environment, 

they are more likely to stay engaged and interested in the subject matter. 

Gamification is the use of game design elements in non-game contexts, such as 

education. This pedagogical technology is being used in universities to increase student 

engagement and motivation by making learning more fun and interactive. For example, 

instructors can use gamification to create educational games that challenge students to solve 

problems and apply concepts. 

Gamification can also be used to track student progress and provide real-time feedback. 

By using a point system or leaderboard, instructors can incentivize students to participate in 

class discussions and complete assignments on time. 

Artificial intelligence (AI) is another modern pedagogical technology that is being used in 

universities to enhance the learning experience. AI can be used to personalize learning by 

analyzing student data and creating individualized learning paths. For example, if a student is 

struggling with a particular concept, AI algorithms can identify the problem and provide targeted 

resources and support. 
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AI can also be used to automate administrative tasks, such as grading and feedback. 

This frees up instructors’ time to focus on teaching and interacting with students. 

Adaptive learning is a technology-driven teaching method that personalizes the learning 

experience for each student. The system analyzes student data, such as their learning 

preferences, strengths, and weaknesses, and adjusts the difficulty of course materials based on 

each student's performance. This ensures that students are always challenged but not 

overwhelmed. Adaptive learning technology can be used in a variety of ways, from online 

learning platforms to educational games and simulations. 

One of the key benefits of adaptive learning is that it allows students to learn at their own 

pace. Students can progress through course materials more quickly if they are confident in their 

knowledge, or spend more time on challenging topics. This personalized approach to learning 

can improve student engagement, motivation, and academic performance. Additionally, 

adaptive learning can help educators identify areas where students may be struggling and 

provide additional support and resources as needed. 

Collaborative learning is an approach to education that involves students working 

together on projects, assignments, or other learning activities. This approach can be used in a 

variety of settings, from in-person classrooms to online learning environments. Collaborative 

learning encourages students to share ideas, learn from one another, and develop important 

teamwork and communication skills. 

Technology has played a key role in facilitating collaborative learning in recent years. 

Online collaboration tools, such as Google Docs, allow students to work together on documents 

and projects in real-time, regardless of their physical location. Video conferencing software, 

such as Zoom, can be used to facilitate virtual group discussions and meetings. 

Collaborative learning can benefit students in a number of ways. It can help students 

develop important interpersonal skills, such as communication, collaboration, and conflict 

resolution. It can also encourage students to take ownership of their learning and become more 

engaged and motivated. 

Mobile learning involves using mobile devices, such as smartphones and tablets, to 

access learning materials and complete coursework. Mobile learning is becoming increasingly 

popular in universities, as it allows students to access course materials and participate in 

learning activities on-the-go. 

Mobile learning can take many forms, from accessing course materials on a mobile app 

to completing assignments on a mobile device. Mobile learning can be particularly useful for 

students who have busy schedules or who need to work while studying. It allows them to learn 

at their own pace and on their own schedule. 

One of the benefits of mobile learning is that it can be more engaging and interactive 

than traditional forms of learning. Mobile apps and games can be used to reinforce learning and 

provide students with a fun and engaging way to learn new concepts. Additionally, mobile 

learning can help students develop important digital literacy skills, such as using mobile devices 

and apps effectively. 

Modern pedagogical technologies are transforming the way universities approach 

education. Online learning platforms, virtual reality simulations, gamification, and artificial 

intelligence are just a few examples of the innovative technologies that are being used to 

enhance the learning experience. By incorporating these technologies into their teaching 

methods, universities can improve student engagement, increase knowledge retention, and 

ultimately, improve learning outcomes. 

The use of modern pedagogical technologies in universities has the potential to bring 

about both positive and negative consequences. While these technologies have the potential to 

enhance the learning experience for students, they also have the potential to create new 
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challenges and problems. In this article, we will discuss some of the possible consequences of 

using modern pedagogical technologies in universities. 

Enhanced learning experience. One of the primary benefits of modern pedagogical 

technologies is that they can enhance the learning experience for students. Technologies such 

as adaptive learning, virtual reality, and gamification can make learning more personalized, 

engaging, and interactive. 

Increased access. Modern pedagogical technologies can increase access to education, 

especially for students who may not have access to traditional classroom settings. Technologies 

such as online learning platforms and mobile learning can make education more accessible and 

convenient for students. 

Improved collaboration. Collaborative learning technologies can improve collaboration 

and communication between students and teachers. Online collaboration tools and video 

conferencing software can allow students to work together on projects and assignments, 

regardless of their physical location. 

Better student outcomes. The use of modern pedagogical technologies can improve 

student outcomes, including academic performance, engagement, and motivation. 

The negative consequences may include: 

Technological dependency. Over-reliance on technology can lead to technological 

dependency, where students become reliant on technology to learn and may struggle to learn in 

non-technological settings. 

Increased isolation. The use of technology in learning can lead to increased isolation, as 

students may not have as much face-to-face interaction with peers and instructors. 

Cybersecurity risks. Modern pedagogical technologies may expose universities and 

students to cybersecurity risks, such as data breaches and hacking. 

Increased costs. Implementing modern pedagogical technologies in universities can be 

costly, as it may require investment in hardware, software, and personnel. 

Technological disadvantages. Not all students may have access to the necessary 

technology, such as high-speed internet or up-to-date devices, which can create technological 

disadvantages for some students. 

In conclusion, the use of modern pedagogical technologies in universities has the 

potential to bring about both positive and negative consequences. While these technologies can 

enhance the learning experience for students, they can also create new challenges and 

problems. It is important for universities to carefully consider the potential consequences of 

using modern pedagogical technologies and to implement them in a way that maximizes their 

benefits while minimizing their risks. 
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Статья посвящена актуальным вопросам повышения качества изучения русского 

языка в Таджикистане и Узбекистане, раскрываются причины повышенного интереса к 

изучению русского языка.  Согласно методическим запросам учителей русского языка в 

Таджикистане и Узбекистане в статье рассказывается о содержании курсов 

дополнительного образования «Русский язык как язык специальности для педагогических 

работников, занятых в сфере образования», реализованных в 2021 году ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». 

Александр Арефьев, заместитель директора по научной работе Центра 

социологических исследований Минобрнауки по поручению МИД России подготовил 

доклад «Русский язык в мире» (в качестве координатора проекта, на базе материалов, 

поступавших от российских посольств из всех стран), в котором пришёл к выводу о том, 

что русский язык в мире и даже на постсоветством пространстве теряет свои позиции. 

В научных статьях и публицистике по вопросам распространённости русского 

языка в Таджикистане и Узбекистане (см., напр., Б.О. Джабборов, И. Х. Каримова и Д. С. 

Хакимова, М. Б. Нагзибекова,  Т.В.Кудоярова,           И.Дубовицкая, Р.А. Усмонов К. 

Боришполец и др.) эти данные подтверждаются. Исследователи пишут, что уже выросло 

целое поколение, не говорящее на русском языке, и если в крупных городах этих 

республик всё ещё много людей, знающих русский язык, то в отдалённых от центров 

поселениях его уже забыли, поскольку им не пользуются [2]. 

Однако в последнее время наблюдается и прямо противоположная тенденция: 

возрастает интерес к изучению русского языка. По данным портала «Русский мир», 

социологических опросов, большинство жителей Таджикистана и Узбекистана 

испытывают потребность в изучении и знании  русского языка [1, 4]. Причины 

повышенного интереса обусловлены социально-экономическими факторами.  

В первую очередь это трудовая миграция в Россию. Например, по разным данным, 

ежегодно из Таджикистана в Россию выезжает на заработки от 500 до 800 тысяч 

трудовых мигрантов [3].  

Во-вторых, Россия является важнейшим экономическим партнёром этих стран, и 

сотрудничество обязывает участвующих в различного уровня переговорах бизнесменов 

хорошо знать русский язык. 

В-третьих, повышается интерес к обучению в профессиональных учебных 

заведениях России. 

Удовлетворить возрастающий спрос к изучению русского языка в школах эти 

страны не могут, о чём свидетельствуют официальные заявления руководящих лиц 

государств, а также публикации в прессе, в которых говорится об остром дефиците 

учителей русского языка. 

Правительством РФ предпринимаются меры по поддержке и укреплению позиций 

русского языка в Таджикистане и Узбекистане, разрабатываются пути быстрого 

реагирования на возникающие дефициты.  
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Одним из способов удовлетворения потребности в обучении русскому языку была 

разработка курсов дополнительного образования  «Русский язык как язык специальности 

для педагогических работников, занятых в сфере образования», реализованных в 2021 

году ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ). 

В данной статье мы раскроем методические запросы учителей русского языка в 

Таджикистане и Узбекистане и представим содержание разработанных курсов, 

призванных удовлетворить эти запросы. 

На первоначальном этапе был проведён мониторинг потребностей в изучении 

русского языка и тематики образовательных программ «Русский язык и профессия» 

гражданами Таджикистана и Узбекистана. 

Основными методами выявления потребностей и тематики программ обучения 

русскому языку различных специальностей стали: 

 проведение опроса (анкетирование и интервьюирование), 

 анализ документов (нормативных документов, научных исследований, 

текстов в СМИ, социальных сетях и мессенджерах) и статистических данных. 

В анкетировании приняло участие 364 человека (из них из Таджикистана – 195 

человек, из Узбекистана – 163 человека), в интервьюировании – 16 человек (из них из 

Таджикистана – 11 человек, из Узбекистана – 4 человека), проанализировано 146 

документов  (из них 14 федеральных и региональных нормативных документов (7 

документов, связанных с Республикой Таджикистан; 7 документов, связанных с 

Республикой Узбекистан), 53 научных труда по исследуемой теме (40 трудов, связанных с 

Республикой Таджикистан; 13 трудов, связанных с Республикой Узбекистан), 76 СМИ, 

медиа, соц. сетей и мессенджеров лидеров общественного мнения (54 медиа, связанных 

с Республикой Таджикистан; 22 медиа, связанных с Республикой Узбекистан), 3 

статистических сборника (2 сборника, связанных с Республикой Таджикистан; 1 сборник, 

связанный с Республикой Узбекистан). 

Обработанные результаты анализа позволили выделить образовательные и 

методические запросы учителей русского языка и сформировать тематический план 

курсов. 

Нами было разработано содержание трёх модулей курсов: инновационно-

педагогического, методического и лингвистического. 

Первый модуль – инновационно-педагогический – посвящён образованию 

будущего: что, как и почему изменится в образовании в ближайшие несколько лет, как 

следствие,  в первом модуле рассмотрены вопросы, касающиеся перспектив 

образования: мировые образовательные тренды, ключевые компетенции и новая 

грамотность обучающегося, модель профессиональной компетентности современного 

преподавателя. Современное образование меняется очень быстро не только 

методически и технологически, но и концептуально, поэтому учитель должен знать и о 

философии современного образования, и о таких образовательных трендах, как Bite-size 

learning, смешанное обучение, микрообучение, кооперативное и коллаборативное 

обучение. Методика преподавания языков быстро реагирует на все новшества, и эти 

направления в РКИ сейчас активно развиваются.  

Содержание методического модуля подробно раскрывает методы и технологии 

преподавания русского языка как иностранного, педагогические инновации и тенденции в 

преподавании РКИ. Рассматривается специфика обучения различным разделам русского 

языка как иностранного – фонетике, лексике, грамматике; формированию умений по 

орфографии и пунктуации.   

Обучению речевой деятельности (слушанию, чтению, говорению и письму) на 

русском языке уделено особое внимание, поскольку целенаправленное обучение видам 
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речевой деятельности является важным условием успешной деятельности человека 

внутри любой образовательной и трудовой области. 

Восприятие и понимание звучащей речи лежит в основе слушания, которым 

пронизан процесс общения и обучения на русском языке. Благодаря слушанию 

происходит обмен информацией, регулируются человеческие взаимоотношения, 

осуществляется передача знаний; обеспечивается говорение, чтение и письмо. 

Наивысшую степень трудности представляет самостоятельное выражение мыслей 

и чувств средствами неродного языка – говорящий должен овладеть грамматическим 

строем языка и сложной системой сочетаемости слов на неродном языке.  На занятиях 

предлагалось составление диалогов и полилогов на заданную преподавателем 

микроситуацию; проводились ролевые игры и различные виды дидактических игр с 

много¬кратным повторением речевого образца; применялась работа в парах с 

использованием ситуаций, требующих употребления изучаемых речевых оборотов; 

приводились ситуации, в которых решались задачи  творческого коллективного 

взаимодействия в применении изученных образцов. 

Согласно результатам проведённого опроса учителей  Таджикистана и 

Узбекистана, стало очевидным, что педагоги испытывают потребность в подборе 

содержания и организации внеурочной деятельности по русскому языку, поэтому таким 

вопросам нами также уделялось особое внимание.  

В рамках курсов прорабатывалась методика проведения игр по русскому языку как 

иностранному, квиз-технологий,  лингвистических квестов, виртуальных экскурсий, 

конкурсов, ведения образовательного аккаунта в инстаграме, телеграме, тик-токе как 

инновационных форм внеурочной деятельности, отражающей потребности общения в 

соцсетях современной молодёжи. Была раскрыта технология исследовательской и 

проектной деятельности по русскому языку как иностранному в рамках кружка, указаны 

ресурсы для выполнения в том числе сетевых проектов. Также был представлен 

практический опыт по оформлению газеты, журнала, лэпбука и скетчбука, предложены 

примеры и содержание тематических вечеров, особенности организации и содержания 

дня, недели, декады русского языка. 

В методическом модуле указывались пути совершенствования читательской 

грамотности; стратегии работы с информацией в условиях глобальной цифровизации и 

информационного потока; инфографика и её возможности; алгоритм выявления 

читательского восприятия; технология портфолио как способ совершенствования 

читательской грамотности: от теории к практике. Особое внимание уделялось 

читательской грамотности при работе с публицистическими и художественными текстами. 

Методический модуль включает также формы контроля, учёта и оценки 

компетенций обучающихся, предлагает «паспорт компетенций» – новую систему оценки 

знаний на уроке; повышение уровня владения русским языком как иностранным во 

внеурочной деятельности; технологии работы с одарёнными детьми и подготовка их к 

олимпиадам. 

Третий модуль (согласно образовательным и методическим запросам  учителей 

русского языка), лингвистический, отражает активные процессы в современном русском 

языке как результат его закономерного исторического развития: активные процессы в 

фонетике, словообразовании, лексике, грамматике и в русской коммуникации. Педагоги 

РКИ, живущие в Таджикистане и Узбекистане, были удивлены происходящим в языке 

изменениям. Как правило, они ориентируются на учебники по русскому языку, знают 

художественную литературу, которую изучали в университете, но не читают (или очень 

мало читают) современной публицистики, газет и журналов, электронных СМИ, которые 

как раз отражают все активные языковые процессы. 
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После окончания курсов была проведена обратная связь в форме анкетирования. 

Слушатели отметили новизну и полезность для них материалов, связанных с активными 

процессами в русском языке, тактиками формирования читательской грамотности, 

активными методами и приёмами изучения языка. 

Таким образом, разработка и реализация курсов дополнительного образования 

«Русский язык как язык специальности для педагогических работников, занятых в сфере 

образования» явилась одним из способов удовлетворения запросов учителей 

Таджикистана и Узбекистана в потребности обновления обучения русскому языку как 

иностранному. 
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В данной статье рассматривается актуальная проблема использования 

аутентичных текстовых, аудио- и видео-материалов на начальном этапе языковой 

подготовки, роль таких текстов в формировании языковой, речевой и социокультурной 

компетенций. Автор формулирует и объясняет принципы отбора фрагментов 

аутентичного дискурса (иноязычного текста, взятого в событийном аспекте) для 

образовательных и педагогических целей на начальном уровне обучения.    

Одним из дискуссионных вопросов современной иноязычной лингводидактики 

является использование аутентичных текстовых, аудио- и видео-материалов в обучении 

иностранному языку, особенно актуально данная проблема звучит в связи с 

целесообразностью использования таких материалов на начальном этапе обучения. 

Поиск оптимальных технологий формирования навыка иноязычного общения заставляет 

критически осмысливать и примерять инновационные подходы к обучению, 

анализировать и адаптировать к современным реалиям традиционные проверенные 

временем методики.   

Эффективность обучения иностранному языку зависит от того, насколько 

дидактическая модель учитывает особенности языковой картины мира и отраженного в 
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ней образа мира обучающегося. В этой связи особую актуальность приобретает 

знаниевый компонент процесса обучения, который, по мнению многих исследователей, 

должен отвечать принципам аутентичности, с одной стороны, и принципам доступности, с 

другой. [1] Мы считаем, что только через соблюдение равновесия принципов 

аутентичности и доступности учебного контента возможно поддерживать интерес и 

мотивацию студента к изучению иностранного языка. Отметим, что слово «аутентичный» 

в переводе (др.-греч. αὐθεντικός) означает «подлинный», «настоящий», «достоверный» 

[2:229]. Мы же используем понятие аутентичности как дидактическую категорию 

применительно к тексту, созданному носителем языка в реальной ситуации с 

определенным коммуникативным намерением, направленным на реального адресата 

[3:13] вне учебного контекста.  Такие тексты «характеризуются естественностью 

лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью 

используемых языковых средств» [4:143]. Изначально не предназначенные для учебных 

целей, они могут и должны использоваться при обучении иностранному языку на всех 

этапах обучения для формирования навыка работы с аутентичными языковыми 

материалами и свободного иноязычного общения (fluency). В данной статье мы 

рассмотрим и проанализируем особенности использования аутентичных материалов в 

учебном процессе, их влияние на результативность обучения иностранному языку.   

Учебному контенту отводится особая роль в процессе обучения иностранному 

языку и не без оснований. Ориентация аутентичных материалов на использование в 

реальных жизненных ситуациях является для обучающихся наиболее привлекательным 

моментом в условиях недоступности естественной языковой среды. Более того, 

разножанровые коммуникативные практики носителей языка могут удовлетворить 

потребность обучающихся в массивах иноязычных текстов различной тематики, что 

является необходимым условием формирования всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической компетенции (знание лексики, грамматических структур и 

норм произношения), стратегической компетенции (способности восполнить пробелы в 

знании языка), дискурсивной компетенции (способность создавать логически связные 

иноязычные высказывания и тексты), прагматической компетенции (способность 

подобрать регистр сообщения в соответствии с ситуативными факторами и 

коммуникативным намерением). Адекватному формированию коммуникативной 

компетенции способствуют также фоновые знания, которые обучающиеся получают в 

процессе работы с аутентичными текстами [5].  Данный невербальный компонент 

коммуникации, известный в современной методике как «фреймовая пресуппозиция», В.П. 

Фурманова рассматривает «как сумму условий, предпосылаемых собственно речевому 

высказыванию и являющихся национально-специфическим индикатором 

интеркультурного общения» [6:25].  Особое значение «культурным и социально-значимым 

обстоятельствам» коммуникации придавал американский лингвист Д. Хаймс, который 

предложил в 1972 году само понятие коммуникативной компетенции. [7] 

Однако, несмотря на очевидные преимущества оригинальных иноязычных 

материалов перед адаптированной учебной литературой, их использование в учебном 

процессе сталкивается с рядом трудностей, которые необходимо учитывать при 

разработке контента обучения. Главная проблема, которая может серьезно навредить 

обучающимся, это языковая сложность оригинального текста, не соответствующая 

уровню иноязычной подготовки студентов. Особо остро эта проблема стоит на начальном 

этапе обучения (А1 – А2 по шкале CEFR). Низкая языковая доступность затрудняет 

подбор аутентичных материалов, которые по своей сути не ориентированы на языковую 

подготовку реципиента, равно как и подбор заданий для таких текстов. Интересные и 

разнообразные формы работы с аутентичными материалами возможны на более 



196 
 

продвинутых этапах обучения (B1-C1). Необходимость использования таких материалов 

для начинающих обучающихся является дискуссионным вопросом среди методистов. Мы 

же считаем целесообразным включение в учебный контент реальных коммуникативных 

практик носителей языка уже на начальном этапе обучения, ограничив тематику бытовой 

и социально-культурной сферами общения.  

Небольшие по объему тексты диалогов в аудио- и видеосопровождении (уличные 

интервью, эпизоды известных телесериалов и ситкомов, телешоу) помогают создать на 

занятии иллюзию вовлеченности в среду обитания носителей языка, позволяют ввести 

речевые клише, жанрово специфические речевые стратегии, формируя аутентичное 

речевое поведение обучающихся. Данные тексты обслуживают бытовую сторону жизни; 

они актуальны, ситуативно обусловлены, содержат языковой материал, необходимый для 

решения задач общения на бытовом уровне, национально-культурный компонент в виде 

фоновой лексики, безэквивалентной лексики, реалий повседневной жизни.    

Отработка элементарных навыков чтения и аудирования должна осуществляться 

на специально разработанных учебных материалах, доля же аутентичного контента 

должна увеличиваться постепенно, по мере улучшения языковой подготовки 

обучающихся. Умению читать и понимать оригинальный текст возможно научиться, 

только работая с таким текстом. Методическая адаптация позволяет сделать иноязычный 

текст более доступным для обучающихся для решения текущих учебных задач, однако ни 

в коей мере не способствует формированию навыков работы с аутентичными 

материалами. Рассмотрим принципы отбора таких материалов и некоторые приемы 

работы с ними на начальном этапе обучения.  

Как мы отмечали ранее, основным преимуществом аутентичного текста перед 

текстом из учебника является его естественность. Коммуникативная ценность реального 

акта коммуникации заключается в том, что прагматическая составляющая такого текста 

способствует осознанию студентами функциональности предмета изучения – 

иностранного языка и активизирует ситуативную речемыслительную деятельность 

обучаемого. Выход в реальный межкультурный контекст способствует правильному 

восприятию иностранного языка студентом, соответствующему цели изучения 

иностранного языка – говорить, как носитель иностранного языка. Первые успехи уже на 

начальном этапе изучения иностранного языка выполняют роль мощного эмоционально 

заряженного стимула, что чрезвычайно важно для поддержания мотивации.   

Принимая во внимание особенности аутентичных текстов, мы выделяем 

следующие принципы отбора аутентичного материала для использования в учебной 

аудитории обучающихся на уровне А1 – А2. Данный уровень в документе Совета Европы 

документе «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка» («Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 

Assessment») называется «элементарное владение» и предполагает сформированность 

элементарных коммуникативных умений, востребованных в основных сферах жизни 

(семья, повседневный быт, друзья, учеба, отдых, покупки, устройство на работу и т.п.) 

[8:24]. 

Требования к содержанию иноязычной коммуникативно-речевой компетенции 

данного уровня определяют тематику аутентичных материалов. Однако, отбирая эпизоды 

телешоу, сериалов, ситкомов, фрагменты туристических брошюр, рекламных проспектов, 

театральных программок, блогов и т.п. необходимо следовать принципу когнитивной 

адекватности. Другими словами, знаниевая составляющая должна коррелировать не 

только с программой обучения, но и соответствовать интересам и интеллектуальным 

потребностям обучающегося. Используемый аутентичный материал должен позволять 
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обучающемуся извлекать «личностные смыслы» [9]. Такой концептуальный отклик может 

вызвать проблемность и/или новизна предлагаемого текста.   

Не менее важным принципом отбора аутентичных текстов является их языковая 

доступность. Учитывая уровень владения иностранным языком обучающихся, 

целесообразно выбирать небольшие по объему тексты, содержащие необходимые для 

бытового общения единицы языка, простые синтаксические конструкции, неспешный темп 

речи для аудиозаписей. Языковые и содержательные трудности аудиовизуальных 

текстов снимаются визуальным рядом, который создает зрительную опору восприятия 

информации и ситуативную основу коммуникации. Проблемам методики использования 

аудиовизуальных аутентичных материалов в обучении иностранному языку посвящен 

значительный корпус научно-педагогических исследований отечественных и западных 

ученых [10]. 

Использование видео в обучении иностранному языку методисты рассматривают 

как лучшее средство после реальных жизненных ситуаций. Кроме мотивирующего 

потенциала аудиовизуальный текст обладает способностью активизировать механизмы 

речемыслительной деятельности, поскольку осмысление увиденного на экране имеет 

много общего с восприятием реальности. Однако, как отмечает Томлинсон, ошибочно 

было бы считать любой аутентичный текст интереснее текста в учебнике, не учитывать 

возраст, интересы, уровень языковой подготовки обучающихся при использовании такого 

материала в учебных целях [1]. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, мы считаем, что аутентичные 

текстовые, аудио- и аудиовизуальные материалы обладают высоким мотивационным и 

дидактическим потенциалом. При соблюдении организационных условий и методических 

принципов работы с такими текстами, они могут и должны использоваться на всех 

уровнях обучения иностранному языку. Удовлетворяя эмоциональные и 

интеллектуальные потребности студентов, аутентичные иноязычные материалы дают 

студентам возможность приобрести опыт межкультурного взаимодействия, повысить 

уровень языковой, речевой, социокультурной компетенций. Проблему языковой и 

содержательной доступности таких материалов на начальном этапе подготовки 

необходимо корректировать предварительной подготовкой (введение незнакомых 

лексических единиц, речевых клише, объяснение социокультурных реалий), а также за 

счет адаптации учебных коммуникативных заданий к языковому уровню обучающихся.  
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В статье рассматриваются лексические и синтаксические особенности учебно-

научных медицинских текстов на примере учебного пособия Л. В. Лукьяновой. 

Обращается внимание на методические приёмы подачи материала, ориентированного на 

решение вопросов обучения грамматике русского языка и формирование языковой 

компетенции иностранных студентов. 

В современном медицинском образовании используется научная литература, а 

именно: тексты, относящиеся к научному стилю речи. Известно, что научный стиль 

характеризуется строгостью изложения материала и отсутствием экспрессивной лексики, 

наличием пассивных конструкций. В научном тексте используются различные 

синтаксические структуры, как простые, так и сложные.  

Тексты научного содержания встречаются во многих областях человеческой 

деятельности, в том числе в медицинской теории и практике. Медицинская литература 

описывает теоретические и практические достижения современной медицинской науки, 

поэтому её главная особенность как составной части научного дискурса – использование 

специальной терминологии и аббревиатур. Но особого интереса, на наш взгляд, 

заслуживают лексические и грамматические особенности учебно-научных текстов. Это 

обусловлено целью обучения – формированием у студентов-медиков профессиональной 

коммуникативной компетентности. В этом случае работа преподавателя университета 

направлена на комплексное развитие у иностранных студентов навыков устной и 

письменной профессиональной речи, в которой употребляются лексические и 

синтаксические единицы, соответствующие литературной норме. 

Отметим, что в ходе учебного вузовского процесса преподаватели и иностранные 

студенты-нефилологи работают с адаптированными текстами медицинского содержания. 
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Это объясняется тем, что адаптированные тексты более понятны иностранным 

студентам. Такие тексты расширяют лексикон обучающихся, развивают их речевые 

навыки и читательскую компетенцию, способствуют приобретению грамматических 

знаний. Лексический компонент является важнейшей частью лингвистической 

компетенции, поскольку без знания лексики невозможно обучение и в конечном итоге 

общение. Знания из области синтаксиса позволяют иностранцам построить различные 

конструкции в речи и на письме. 

Рассмотрим лингвистические особенности учебно-научных медицинских текстов на 

примере учебного пособия Л. В. Лукьяновой «Русский язык для иностранных студентов-

медиков».  

В учебном пособии Л. В. Лукьяновой предлагаются различные тексты, которые 

являются небольшими по объёму. Отметим, что работа с текстом осуществляется на 

протяжении всего периода изучения основ медицинской науки. При работе с текстом 

автор рекомендует различные задания: прочитать текст, озаглавить его, выписать слова 

по определённой теме и синтаксические конструкции (словосочетания и предложения). 

Задание. Прочитайте предложения. Выпишите из них анатомические термины, 

обозначающие неровную поверхность. 

На поверхностях кости имеются неровности: здесь начинаются или прикрепляются 

мышцы и их сухожилия, фасции, связки. Возвышения над поверхностью кости называют 

отростками, апофизами. К ним относятся: бугор, бугорок, гребень, отросток. На участке, 

где мышца прикрепляется своей средней частью, имеются углубления: яма, ямка. 

Поверхности кости ограничены краями. На некоторых костях имеется бороздка для 

нервов или сосудов. В месте, где через кость проходит нерв или сосуд, образуется канал, 

каналец, щель, вырезка. На поверхности каждой кости видны питательные отверстия [2, 

с. 21]. 

В приведённом примере студентам предлагается выполнить задание на знание 

лексики русского языка, а именно: выписать анатомические термины, обозначающие 

неровную поверхность. 

Рассмотрим следующий пример. 

Запишите предложения в тетрадь, подчеркните в них субъект и предикат. 

Цитоплазма образуется из цитоплазматического матрикса, органоидов и 

включений. С химической точки зрения мембрана образована липидами и белками. 

Субмембранный комплекс содержит микрофибриллы, микротрубочки и микрофиламенты. 

Хромосомные нуклеопротеиды включают в себя ДНК и белки. Каждая нуклеосома состоит 

из 8 гистонов и ДНК. В состав ядра эукариот входят несколько компонентов. В костной 

ткани различают компактное и губчатое вещество. На грудине различают яремную 

вырезку и вырезки для ключицы и рёбер. В задней части ребра различают головку, шейку 

и бугорок [2, с. 32]. 

Здесь автор предлагает студентам проверить знания из области синтаксиса 

русского языка. Найти субъект и предикат – значит определить структуру предложения. 

По нашему мнению, в таком тексте необходимо выделить не только простые и сложные 

построения, но и установить активные и пассивные синтаксические конструкции. 

В синтаксисе современного русского языка текст является самой крупной языковой 

единицей, поэтому работа с текстом подразумевает овладение знаниями из других 

разделов языка, например, лексики, морфемики, словообразования и др. 

Как показал материал учебного пособия Л. В. Лукьяновой, работа с текстом на 

занятиях со студентами-медиками ведётся постоянно. Однако понимание текста, на наш 

взгляд, основывается на понимании лексики, структурных и семантических особенностей 

словосочетаний и предложений. В этой связи Л. В. Лукьянова предлагает организовать 
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работу с иностранными обучающимися в двух аспектах: понимание лексических и 

синтаксических единиц как элементов языковой системы, а затем выведение полученных 

знаний в речь. Иначе говоря, студенты-нефилологи изучают особенности употребления 

лексических и синтаксических единиц как самостоятельных структур, а затем выявляют, 

каким образом они функционируют в тексте. 

Каким образом происходит понимание лексики студентом-иностранцем? Думается, 

что понимание нового материала основано на соотнесение с лексическими единицами 

родного языка. Так, например, изучая части тела, иностранцы запоминают части тела: 

«голова», «туловище», «верхняя конечность», «нижняя конечность» и другие, если 

соотносят их со словами знакомого им языка. 

В учебном пособии Л. В. Лукьянова предлагает медицинскую терминологию, 

касающуюся внешнего и внутреннего строения человека. Иначе говоря, иностранный 

студент знакомится не только с общеупотребительными лексическими единицами (глаз, 

нос, рука, нога и т.д.), но и начинает постепенно изучать язык анатомии. Автором 

вводятся такие термины, как «лучевая кость», «подвздошная кость», «кости плюсны», 

«позвоночные отверстия» и т.д.  

Как показал лингвистический материал учебного пособия Л. В. Лукьяновой, 

иностранным студентам предлагается не только познакомиться с новыми терминами, но 

и понять, как они образуются в современном русском языке. Здесь им важно понять, что 

прилагательные поясничный, суставной, подбородочный образованы от имён 

существительных и имеют в своём составе один корень. Прилагательные тазобедренный 

(сустав), нижнечелюстная (кость), клиновидно-нёбная (вырезка) и т.д. образуются путём 

сложения слов и имеют два корня. В простых и сложных прилагательных автор пособия 

предлагает иностранцам выделять части слова. Такая работа, по нашему мнению, 

позволяет студентам видеть форму слова и понимать его семантический смысл. 

Осознание структурно-семантических особенностей слова, понимание синонимов, 

антонимов формируют лексическую субкомпетенцию иностранных студентов [3, с. 187]. 

Знакомясь с новыми лексическими единицами, иностранные студенты повторяют 

падежную систему русского языка. Работа с медицинскими текстами подразумевает 

употребление знаменательных частей речи в нужном падеже. 

Материал учебного пособия позволяет утверждать, что знакомство с лексикой 

происходит в тесной связи с другими разделами современного русского языка: 

словообразованием, морфемикой, грамматикой.  

Одним из разделов грамматики является синтаксис. В учебном пособии Л. В. 

Лукьяновой предложены для изучения такие синтаксические единицы, как 

словосочетание, предложение и текст. Иностранные студенты изучают такие модели 

словосочетаний, как «существительное + прилагательное» и «существительное + 

существительное». С помощью словосочетаний студенты учатся описывать строение 

предмета. Особое внимание здесь обращается на падежные окончания при изменении 

этих синтаксических единиц в речи.  

Другим способом описания предмета является предложение. При описании 

предложения автор учебника обращает внимание на структурно-семантические 

особенности предложения. Здесь, по нашему мнению, студенту важно понять, какое это 

предложение по структуре (простое или сложное), а также установить смысловые 

отношения между частями, маркируемые сочинительными или подчинительными 

союзами и морфолого-лексическим составом частей-компонентов: 

Клетки микоплазмы ближе стоят к клеткам животных, так как они не имеют жесткой 

оболочки [2, с. 29]. 
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Приведённый пример представляет собой сложноподчинённое предложение со 

значением причины. Предикативные части соединены при помощи подчинительного 

союза так как. 

Различные смысловые оттенки можно выявить в сложносочинённых 

предложениях:  

Клетка микоплазмы построена из небольшого числа молекул, но имеет полный 

набор макромолекул. У прокариот есть нуклеоид, однако клетки прокариот лишены 

оформленного ядра [2, с. 29]. 

Это сложносочинённые предложения, в которых выражены отношения 

противопоставления. В конструкциях такого типа иностранцам важно, на наш взгляд, 

понимать смысловые отношения, противопоставление предметов, свойств и т.д. 

Итак, лексические и синтаксические особенности описанных нами языковых 

единиц можно установить в тексте. Читая учебно-научные тексты, иностранные студенты 

повторяют материал из области лексики, словообразования и морфемики, грамматики 

русского языка. Но в то же время текст является коммуникативной единицей, 

формирующей языковые навыки обучающихся. Здесь можно использовать предложенные 

Л. В. Лукьяновой диалогические тексты (доктор – пациент) как интерактивную форму 

обучения. «Коммуникативно-интерактивный подход направлен на развитие у студентов 

умения практически пользоваться реальным, живым языком, призван обучать 

осознанному соотнесению языковых средств с их коммуникативными функциями» [1, с. 6]. 

Таким образом, поэтапное освоение структурно-семантических особенностей 

лексических и синтаксических единиц ведёт к осмыслению текста в целом. Сначала 

студенты изучают лексические единицы, учатся понимать семантические и структурные 

особенности языковых единиц, а затем переходят к рассмотрению их в составе 

словосочетания, предложения и далее – текста. Студенты видят слово и его структуру в 

тексте. Это позволяет установить семантику языковых единиц (шея – шейка, мышца – 

мышечный, соединять – соединение). Кроме того, структура предложения (активные или 

пассивные конструкции), смысловые отношения в простом предложении и между частями 

сложного предложения, семантика союзов – это позволяет уяснить смысловое 

содержание текста. Такой подход является правомерным, на наш взгляд, поскольку 

позволяет иностранному студенту-медику понять не только структуру языка, но и 

адекватно участвовать в коммуникативном акте. 
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Актуальность. Тема медицинского Интернета актуальна и практически 

безгранична. Во все времена информация являлась одним из ключевых факторов, 

определяющих развитие медицины. Современные данные необходимы как в научной, так 

и в практической деятельности врача. Вопрос расшифровки медицинских аббревиатур и 

сокращений в англоязычном медицинском дискурсе становится все более актуальным и 

проблематичным как в англоязычной, так и русскоязычной среде. [2, с.106] 

Цель исследования Современные информационные технологии предоставляют 

массу возможностей, способных существенно облегчить время поиска, получения и 

анализа научной и практической медицинской информации. Современный мир просто 

немыслим без компьютера и информационных технологий. Умение пользоваться 

нужными поисковыми ресурсами, посещение полезных сайтов, и без данных важно как 

для студентов-медиков, так и для их преподавателей. Сегодня действительно только 

владение максимально актуальной информацией позволяет достичь максимального 

успеха в любой области человеческой деятельности. В течении последних 10 лет 

прогресс медицинский знаний и технологий значительно ускорился. В применении к 

медицине это означает, что врач, не читающий регулярно текущую авторитетную 

медицинскую периодику, не знакомый с последними версиями отечественных и 

зарубежных клинических рекомендаций, не сможет лечить своих пациентов максимально 

эффективным (а порой, и просто эффективным) образом [3, с.1].  

 Материалы и методы. Состояние науки в мире таково, что наиболее 

интересные и перспективные темы публикуются  в первую очередь в иностранных 

журналах, в которых встречается огромное количество медицинских сокращений, 

аббревиатур и профессионального медицинского сленга. В словарях, в том числе и в 

медицинских словарях, этой области уделяется совсем мало внимания. Особенно это 

касается статей по узкоспециализированным областям медицины. Но выход есть – можно 

воспользоваться поисковыми системами Интернет [1, с. 113].  

 Результаты. Сначала необходимо заглянуть в словари (и в обычный, и в 

медицинский или биологический, генетический, политехнический и т.д.). Иногда и там 

удается обнаружить правильный перевод. Можно также попробовать поискать в 

русскоязычных источниках с помощью Яндекса, Google или любой другой поисковой 

системы. Очень часто удается найти статью, в которой есть перевод нужного сокращения 

с указанием его расшифровки.  

 Если например поиск в Яндексе ничего не дал, тогда нужно искать 

расшифровку аббревиатуры в западных источниках. Для этого удобнее всего 

воспользоваться Google. Кусочки текст, сопровождающие ссылку на страницу, помогают 

ориентироваться в контексте и выбирать те документы, где упоминается именно нужный 

Вам вариант расшифровки аббревиатуры.  
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 Следующий шаг: нужно перевести на русский язык расшифровку, и 

попробовать найти ее в русскоязычных источниках. Если ваш вариант перевода часто 

встречается в Интернете, то, с большой степенью вероятности, вы перевили правильно. 

Если же на такой запрос ничего не найдено, или найдено несколько ссылок 

сомнительного содержания, то, скорее всего, перевод неверный. Нужно искать другие 

варианты.  

  Пример поиска сокращений: в статье по ортопедии встретилось 

сокращение EBRA. В словарях ничего нет. Русскоязычные поисковики не выдают никакой 

информации, относящейся к данному сокращению. В Google по запросу '' EBRA'' находим 

ссылку на станицу, откуда получаем следующую информацию: EBRA (Ein-Bild- Roentgen-

Analyse), a method to measure cup migration of total hip replacements in standart radiographs 

has been developed cooperatively by members of the Department of Orthopedics and the 

Institute for Mathematics and Geometry at the University of Innsbruck, Austria, since 1984. 

EBRA – FCA, an extension for measurement of femoral components was added in 1998. 

EBRA/FCA-PC software is available for measurement in TIFF-format.  

  Выводы. Прочитав данную страничку, мы перевели эту аббревиатуру 

следующим образом: EBRA (Ein-Bild- Roentgen-Analyse) – метод измерения миграции 

чашки тотального эндопротеза тазобедренного сустава с помощью стандартных 

рентгенограмм. Способ получается не слишком быстрый, но достаточно эффективный. 

Кроме того, альтернативы ему в медицинских переводах пока не видно. Словари очень 

часто оказываются бессильны.  

В качестве полезных ссылок при переводе английских медицинских сокращений и 

аббревиатур можно порекомендовать следующие Интернет ресурсы: Multitran (лучший 

онлайн словарь, содержит огромную постоянно пополняемую базу слов и 

словосочетаний, имеется возможность задать вопрос по сложному термину на форуме), 

Dictionary.reference.com (большой одноязычный английский толковый словарь; также 

содержит тезаурус (словарь синонимов) и энциклопедический словарь, Rus.pros.com 

(самое большое в мире сообщество переводчиков: форумы профессиональных 

переводчиков, есть много глоссариев, в том числе и медицинский англо-русский, 

Trworkshop.net ( город переводчиков, портал для переводчиков, есть интересная 

библиотека и форум, содержащий секции «Медицина и биология», «Химия», где 

обсуждаются варианты переводов), Sokr.ru (поиск сокращений на русском языке.  
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Значение английского языка возрастает в связи с тенденцией усиления 

международных связей. Воплощение таких тенденций — глобальное Интернет-

пространство, а также транснациональные корпорации и крупные компании, которые 

объединяют сотрудников из разных стран и регионов. Происходит усиление 

экономических связей, что порождает необходимость сотрудничества с иностранными 

контрагентами. 

Английский язык является одним из наиболее распространённых языков мира (им 

владеют около 1,5 миллионов человек (20% населения) по всему земному шару) и уже 

приобрёл статус языка, на котором ведётся деловая переписка. Это делает его знание 

обязательным условием получения передового образования в сфере 

предпринимательской деятельности и трудоустройства в крупные компании. 

Соискатели, обладающие высоким уровнем владения языком, могут претендовать 

на более высокий уровень заработной платы. Связано это с переходом делового 

письменного и устного общения на английский язык. Экономисты, как и представители 

других профессий, сталкиваются с необходимостью знания этого языка. Например, одно 

из требований к современным бухгалтерам — знание международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО), а также общепринятых принципов бухгалтерского учета 

(US GAAP). Кроме того, английский язык необходим для высококвалифицированных 

работников банковской сферы, так как современные банки обеспечивают «прозрачность» 

отчётности, составляя её в соответствии с требованиями МСФО [1]. 

Однако, непосредственная необходимость знания английского языка — не 

единственная причина повышать уровень владения им. Помимо собственно языковых 

навыков, английский язык влияет на уровень общего развития человека за счёт 

образования новых нейронных связей. 

Современные исследователи психологии успеха выделяют несколько основных 

характеристик мышления предпринимателей, которые могут быть также распространены 

на наёмных работников.  К таким характеристикам относят способность быстрого 

принятия решений, более высокая склонность к риску, наличие качественного 

образования [3]. В совокупности такой набор можно охарактеризовать как гибкость 

мышления и готовность действовать принципиально новым образом, при этом адекватно 

оценивая риски и возможности. 

Люди, владеющие иностранным языком, лучше справляются с задачами, 

требующими интеллектуальных способностей. Как правило, изучение дополнительного 

языка стимулирует правильно расставлять приоритеты, различать главные и 

второстепенные задания, работать в режиме многозадачности и т.п. Процесс обучения 

иностранному языку положительно влияет на умственные способности людей в возрасте. 

Стимуляция мозга к более активной деятельности тормозит процессы его старения, что 

позволяет сотрудникам на протяжении всего трудового стажа оставаться 

конкурентоспособными в профессиональной деятельности [2]. 
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Ключевой потребностью студентов экономических специальностей является 

высокая скорость освоения иностранного языка. К сожалению, на неязыковых 

специальностях зачастую не выделяется достаточное количество часов на его изучение, 

в то время как именно знание иностранного языка становится фактором, 

обеспечивающим конкурентоспособность специалиста на рынке труда и высокую 

вероятность успешного трудоустройства. Следовательно, недостаточное количество 

отведённых на изучение иностранного языка часов, которое не представляется 

возможным значительно увеличить в большинстве университетов, должно 

компенсироваться качеством преподносимой информации и методикой преподавания, 

ориентированной на студентов экономических специальностей. 

Фактором, благоприятствующим эффективному обучению, служит стремление 

современной молодёжи изучать иностранный язык (при этом 26,0% из 73,3% выразивших 

желание свободно владеть английским языком целью ставят применение языка в 

процессе учёбы, 36,7% — в работе). Большинство опрошенных (60,0%) хотят обучаться 

английскому языку в процессе «живого общения», диалогов и дискуссий [5]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, выпускник магистратуры экономического факультета должен 

обладать компетенцией УК-4, т.е. быть способным применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия и владеть интегративными 

коммуникативными умениями в устной и письменной иноязычной речи в ситуациях 

академического и профессионального общения. 

Выпускник должен: 

Знать: особенности устного и письменного иноязычного общения в деловой сфере, 

особенности языкового оформления иноязычной речи в академической и 

профессиональной сферах общения, нормы употребления профессиональной лексики 

иностранного языка, требований к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Уметь: оформлять иноязычное  речевое высказывание в соответствии с  нормами, 

предъявляемым к различным типам и видам профессионального (делового) общения; 

осуществлять поиск, обработку и ситематизацию иноязычной профессионально-

ориентированной информации, оформлять  иноязычное  речевое высказывание в 

академической и профессиональной сферах в соответствии с фонетическими, лексико-

грамматическими и др. языковыми нормами, принятыми в профессиональной  сфере 

общения. 

Владеть: умениями вербального и невербального  иноязычного общения в 

деловой сфере, умениями самостоятельной познавательной деятельности на 

иностранном языке в профессиональной сфере (поиск, критический анализ и обобщение 

профессионально значимой информации); умениями представлять результаты данной 

деятельности в различных формах устного и письменного профессионального текста (на 

иностранном языке и/или в изложении на родном языке [6]. 

Знание языка также должно быть подкреплено способностью к эффективной 

коммуникации, основанной на знании этической культуры англоязычных стран, 

корпоративных норм большинства крупных компаний и утверждёнными фразами 

вежливости. Кроме того, важнейшим навыком, позволяющим обеспечить эффективное 

взаимодействие с коллегами и контрагентами из разных стран и регионов, является 

понимание различных акцентов англоязычной речи. Внимание также следует уделить 

основным правилам составления официальных документов. 
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Обучение студентов экономических специальностей английскому языку должно 

проводиться с помощью зарубежных аутентичных учебников. Различают две группы таких 

пособий: первые делают упор на изучение теоретических основ делового английского 

языка (New Market Leader, Intelligent Business), вторые главной целью ставят освоение 

учащимися практических навыков речи (Business Results) [4]. Для достижения наилучшего 

результата следует комбинировать типы заданий. 

Кроме основных пособий, в преподавании должны использоваться оригинальные 

статьи в печатных и онлайн-изданиях. Тексты из периодических изданий (New York Times, 

Business, The Irish Independent, Marketing News, The Financial Times, The European, The 

Economist etc.) используются в учебниках New Market Leader, New Insights into Business, 

Intelligent Business [4]. 

Акцент в преподавании лексики в первую очередь следует делать на 

терминологию и расширение активного словарного запаса.  

Развивать знание языка можно также в процессе преобразования 

профессионально-ориентированных текстов на русском языке в тексты на английском и 

наоборот. При этом происходит развитие способности осмысления программы 

университета на английском языке. Студенты получают возможность воспроизводить 

полученные знания как на родном, так и на иностранном языках. 

Прослушивание видео- и аудиозаписей с экономическим содержанием (в том 

числе с предоставленными в качестве вспомогательных материалов скриптами) 

позволяет научиться воспринимать английскую речь на слух. 

Основные фразы должны быть доведены до уровня настолько свободного 

владения, чтобы они могли быть воспроизведены «на автомате», без долгого подбора 

слов. При этом необходимо глубокое осмысление их содержания и структуры для 

возможности формулирования сходных конструкций. 

Использование на занятиях живой речи — не только один из наиболее 

предпочитаемых студентами методов, но и один из наиболее эффективных. Однако для 

его использования требуется достаточно высокий уровень владения английским языком, 

который позволит вести беседу и обсуждать вопросы экономического содержания. 

Студенты с различным уровнем владения английским языком имеют различные 

потребности в образовательной программе, поэтому предварительным шагом к 

формированию групп студентов должно быть тестирование, определяющее уровень 

владения языком. 

Таким образом, обучение английскому языку — фактор конкурентоспособности 

выпускников экономических специальностей на рынке труда. Сочетание стремления 

молодёжи к овладению иностранным языком с грамотной методикой его преподавания 

приведёт к достижению высоких результатов владения языком. 
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В статье показаны формы и методы работы с художественным произведением, 

включающим вопросы этноса; на примере рассказа О. Ждана «Кошелек. Сказка о 

белорусском рубле и бабушке с внучкой» для студентов-иностранцев разработаны и 

предложены задания, позволяющие познакомить их с этнической культурой белорусов, 

показать их отношение к моральным и материальным ценностям. 

Актуальность и цель исследования. В своей статье мы обратимся к тем 

специфическим формам и методам работы на практических занятиях по учебному 

предмету «Русский как иностранный» (РКИ) с художественным произведением, которые 

способствуют рождению у иностранных студентов интереса к прочтению и осмыслению 

жизни белорусского этноса, его моральных и материальных ценностей, открывают 

читателю пути их применения в жизненных ситуациях в инокультурной среде. Но сначала 

о самом авторе и его произведении, с которым будут работать иностранные студенты. 

Материалы и методы. «Живем – не тужим…». Так начинает свою сказку «Кошелек. 

Сказка о белорусском рубле и бабушке с внучкой» Олег Ждан [6]. В этих словах 

заключена не только главная мысль, идея сказки, но и скрыт оптимизм, выдержка и 

стойкость белорусского народа.  

О. Ждан – современный автор, который на суд читателя выносит злободневные 

темы, к осмыслению которых невозможно остаться равнодушным. Под маской 

ироничности «спрятана» суровая правда жизни. Именно так, под смешными, кажущимися 

нелепыми фразами скрыт смысл жизни. 

Автор современен и тем, что он пишет языком, понятным читателю. Его слова 

типа: «мобильник», «долбанулась», «дядечки», «тетечки», «еврик», «баксик», не 

свойственные литературному русскому языку и редко употребляющиеся в 

художественной и научной литературе, позволяют О. Ждану подтвердить его открытость 

перед читателями, показать родство с ними [2]. 
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Автор использует в своей сказке уменьшительно-ласкательные суффиксы, типа: 

«баксик», «еврик», «злотик», показывая тем самым родство наших братьев, соседей. Все 

мы родные, никто никому не чужой, и это следует помнить каждому даже в самым 

сложных жизненных ситуациях. Сопоставляя деньги, а значит, характеры и судьбы 

народов и этносов, автор указывает на историю их жизни, на честные и бесчестные 

способы улучшения материального и духовного уровня жизни народов, на его 

составляющие: «Они ездят на дорогих машинах, плавают на яхтах, пахнут дорогим 

парфюмом… А порой от кого-нибудь из них несет кровушкой. Мы всего этого не знаем. У 

нас совсем иная жизнь, как и у наших хозяев. Мы, белорусские рубли, чаще пахнем* 

просто здоровым потом. А еще бывает, что попадаем в кошельки мокрыми от слез» [6].  

Тем самым О. Ждан говорит о белорусском менталитете, его честности, о том, что 

деньги, заработанные нечестно, прошли через чужую кровь и добра человеку не 

принесут. Он подчёркивает, что мы, белорусы, как и наши деньги, «пахнем здоровым 

потом» и не имеем греха за душой. Автор пишет и об экономических отношениях в 

стране, об отношениях на мировом рынке, об отношениях с Польшей, о статусе доллара 

в Беларуси («влез как в свой дом»). 

 О. Ждан называет доллар «толстым» и следует согласиться с этим, ведь это 

вполне правильно подобранный синоним, т.к. доллар правит миром, он могучий, 

властный. Автор также называет его и «тупицей», подчёркивая, что ему и не надо ума, 

потому что он – властитель мира. Ведь «на рынке как на рынке, на войне как на войне», – 

говорит О. Ждан, подразумевая под рынком мировую экономику. Там выживает, кто 

хитрее.  

В произведении также присутствуют иронические, но жизненно важные суждения 

автора, например, «человек разглаживает нас (имеется в виду деньги)». Эта фраза 

вызывает чувство умиления. В ней каждый читатель узнает самого себя. Ведь разве мы 

не рады деньгам? Кто-то их поглаживает и дурацки улыбается, а другой поёт от радости, 

третий быстрее прячет подальше…  

В произведении также наблюдаются личные суждения О. Ждана о «покупке 

моральных ценностей», об отношениях мужчин и женщин: «Но бывает, что и мы, рубли, 

вместе с баксами и евриками попадаем в места, где люди развлекаются. На дискотеки, в 

рестораны… Случается, что мужчины рассчитываются нами за удовольствия, которые 

получают от женщин…» [6].   

Бабушка и внучка появляются в последней части рассказа, то есть в заключении и 

именно в их действиях – вся мораль сказки и нашей жизни, в словах бабушки и внучки: « 

– Смотри, бабушка! – прокричала. – Сколько денег!  – Плюнь на них, внученька*, – 

ответила бабушка. – Это нехорошие деньги. Вся беда от них…* Внучка плюнула, и они 

пошли дальше» [6].  

Тем самым автор утверждает мысль о том, что деньги, заработанные нечестным 

путём, приносят зло, и не нужно поддаваться искушению таким образом увеличивать их 

количество. 

 О.Ждан обращает внимание читателя на то, что деньги – это всего лишь цветные 

бумажки, которые правят миром. Они как печатались, так и будут печататься, а здоровье 

и все лучшие человеческие качества, такие как любовь, дружба, счастье, не напечатаешь 

на специальных станках. Поэтому в жизни так бывает, что сегодня у тебя есть деньги – и 

ты король, все перед тобой преклоняются, а завтра ты разорен и никому не нужен… Или 

наоборот, сегодня у тебя нет денег, но есть верные друзья, любимые люди, а завтра ты 

олигарх и только им можешь довериться всецело. Следовательно, мудрые мысли 

бабушки, с которыми она обращается ко всем, заключаются в том, что лучше быть 

счастливым, будучи просто хорошим человеком, честным и не всегда богатым, чем быть 
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богачом и обманщиком и добывать деньги чужой кровушкой, за которую обязательно 

придётся ответить.  

Так после прочтения рассказа [3] формируется мнение у читателя о двух путях 

жизни, когда каждый из нас выбирает сам свой путь. Работая с данным текстом со 

студентами-иностранцами, преподаватель обращает внимание на предтекстовые, 

текстовые и послетекстовые задания. Обратимся к каждому виду заданий [1]. 

Предтекстовые задания 

Задание 1. Прочитайте биографию Олега Алексеевича Ждана [4; 5] и скажите, что 

вы узнали о белорусском писателе? 

Олег Алексеевич Ждан (настоящая фамилия Пушкин) родился 5 января 1938 года 

в г. Смоленске в семье учителей, а вырос в Могилёвской области. В 1960 году окончил 

историко-географический факультет Могилевского педагогического института, затем в 

Москве заочное отделение Литинститута (1969), Высшие курсы сценаристов и 

режиссеров (1978). Работал в Караганде и Братске (1961-63). С 1963 года жил в Минске. 

С 1972-1973 гг. работал редактором на Белорусском телевидении и студии 

&quot;Беларусьфильм&quot; (1973-76), заведующим отделом общественной жизни и 

культуры в журнале &quot;Неман&quot;.  Первое его произведение было опубликовано в 

1963 году в газете «Литературная Россия». Позже печатался в журналах «Дружба 

народов», «Нёман», «Знамя», «Новый мир». За сборник рассказов и повестей «Гений» он 

удостоен Национальной литературной премии в 2019 году.   

Текстовые задания 

Задание 1. Прочитайте фрагменты текста О. Ждана «Кошелек. Сказка о 

белорусском рубле и бабушке с внучкой» [6]. 

Сегодня любят, завтра презирают (Голос евро). Обо мне тоже много глупостей 

рассказывают. Поначалу считали, что я поплетусь вслед за баксами, а может, и вообще 

исчезну с лица земли. К примеру, Джейсон Гудвин,  заявляет, что мы – самые скучные 

банкноты в истории, и, следовательно, будущее у нас жалкое. А вот доллар – это 

существо живое, таинственное и загадочное. Но что он скажет теперь, когда я оставил его 

«загадочный» позади? Причем ему, баксу, почти 230 лет, а я, собственно, еще ребенок, 

мальчик… 

Конечно, такой известности и популярности, как доллар, мы здесь, в Беларуси, 

еще не получили. Но и не надо! Популярность – явление дешевое, сегодня тебя любят, а 

завтра бегут и презирают, особенно если речь о жизни в чужой стране. Главное, не надо 

пытаться заменить валюту другой страны, в которой оказался волей случая. Мы, евро, 

ведем себя скромно, и ласкательное «еврик» – тому подтверждение. Надо сказать, нас 

редко обменивают на белорусские рубли, – сильно укрепилась эта национальная валюта. 

Мы живем спокойно, на воле…. 

 Следует заметить, что денежные купюры вполне наследуют историю своей 

страны. К примеру, бакс ведет себя везде, будто на американском диком Западе. 

Российский рубль – будто примеривается на новую революцию. У нас, евро, пока нет 

собственной истории, и держимся мы нейтрально: себя никому не навязываем, хотите 

дружить – пожалуйста, не хотите – не надо. Похоже держится и белорусский рубль. Тоже 

ни к кому не лезет со своими услугами.  

Но не только историю наследуют национальные дензнаки, а и характер народа. К 

примеру, бакс, как истинный американец, вечно лезет, куда не зовут и даже не пускают. 

Российский рубль – шапки оземь! – и загулять, помчаться неведомо куда, забыть 

вчерашний, да и сегодняшний день. Злотый – нос кверху – я вас не слышу, не вижу, не 

замечаю. А вот народ белорусский – тихий и скромный, таков же и рубль. Однако, как и 



210 
 

народ, – работает старательно, себя кормит. И может быть, стоит больше, нежели сам о 

себе думает, нежели сам считает… 

Конечно, у деревенской бабки или прокуренного самосадом дедка мы, еврики, не 

живем и даже в гостях не бываем. Люди нас опасаются. Понятно, слухи ходят: там 

обрушился, там повалился… Кому это надо? Да и что им с нами делать? Мы живем в 

кошельках совсем иных людей. «Сиротки» – называют их белорусские люди. Это те, что 

строят себе домишки в три этажа или – пусть одноэтажные, но в таком месте столицы и 

так, что простой народ глядит и об Октябрьской революции вспоминает, зубами, глядя на 

всю эту красоту, поскрипывает.  Профессии у нас, дензнаков, самые разные. Мы и лечим, 

и кормим, и строим. Все как у людей.  В общем, жить в Беларуси мне нравится. А еще я 

хотел бы подружиться с белорусским рублем. Люди его и уважают*, и любят. Он хороший. 

Флик-фляки и бабуля с внучкой снова мчались по шоссе. Молчали, только свист стоял в 

приоткрытых окнах.  Почти сразу же и свернули, запрыгали по лесу, по корням деревьев. 

         – Вон они, – сказал Сизый. – Костерок раздули. Интересно, живыми вернемся 

или нет? 

         – Если живыми, то интересно, а если неживыми, то все равно, – непонятно 

ответил Хозяин. Затем, оглянувшись на заднее сиденье, сказал: – Сиди. Если что… 

Свидетелей не надо. Понял? 

Немой есть немой: опять не отозвался. Вышли из машины, но двери оставили 

открытыми – пускай проветрится. 

– Привет! – сказал Хозяин, подходя к костру. – Картошку печете? 

 – А ты чего хотел, шашлык? Сделаем! 

 – Успокойся, – сказал наш Хозяин. – Обойдемся без шашлыков. 

Теперь они заговорили вполголоса, и, кроме отдельных слов, мы, в кошельке, уже 

ничего не могли разобрать. «Страшно мне…» – пискнула гривна. «Тише ты!..» – 

прикрикнул на нее Толстый бакс. Немой в машине тоже сидел тихо, словно его и нет. 

 «Что-то мне все это не до сподобы», – тихо сказал злотый. 

 «И мне что-то напоминает, – проворчал Толстый бакс. – То ли Дикий Запад, то ли 

Клондайк…». 

«Нам-то какая разница?» – сказал еврик. 

«Как знать…» – подумал я, белорусский рубль. 

Тут-то и началась пальба. Трудно сказать, сколько было задействовано стволов. 

Собственно, главный ствол был в нашей машине, у Немого. Он поливал огоньком без 

перерыва, как из шланга водой. И когда свидетелей, как задумал Хозяин, не осталось, и 

даже сам Хозяин и Толстяк перестали быть свидетелями, Немой перескочил на сиденье 

водителя, круто развернулся и помчал из лесу. 

Нет, что ни говорите, а внедорожник машина славная! Как мы неслись! Как 

прыгали и перелетали!  Бум!..  Вот тогда и Немой вылетел через лобовое стекло, и наша 

барсетка с кошельком, – и так мы все долбанулись, что барсетка лопнула, кошелек 

раскрылся, и мы рассыпались по траве. 

Стало тихо. Шла здесь в это время какая-то бабулька с внучкой*. Сильно они 

испугались. Внучка тут же позвонила по мобильнику в милицию, потом в «неотложку», 

потом дедушке, что все хорошо, живы, а потом стала собирать* на траве красивые 

иностранные дензнаки. 

– Смотри, бабушка! – прокричала. – Сколько денег! 

– Плюнь на них, внученька*, – ответила бабушка. – Это нехорошие деньги. Вся 

беда от них…* Внучка плюнула, и они пошли дальше. 

Задание 2. Выпишите незнакомые слова и сделайте их перевод на родной язык. 

Задание 3.  Составьте план текста. 
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Задание 4. Обратите внимание на выделенные фрагменты текста. Прочитайте их и 

скажите, как они выражают читательское настроение? 

Послетекстовые задания 

Задание 1. Прочитайте ещё раз текст О. Ждана «Кошелек. Сказка о белорусском 

рубле и бабушке с внучкой». Что вы узнали о денежных знаках мира?  Как они отражают 

этнические характеры и культуру разных народов? 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

1. Какую роль в жизни человека играют деньги? 

2. Можно ли утверждать, что денежные знаки имеют самые разные 

профессии? Как вы это понимаете? 

3. Что значит «грязные деньги»? 

4. Согласны ли вы с мнением бабушки, что «…вся беда от них…»? 

Задание 3. Прочитайте выделенные курсивом и подчёркнутые фрагменты текста.  

Скажите, как денежные знаки характеризуют народ и его культуру? 

Задание 4. Познакомьтесь с мнением читателя о художественном тексте и 

скажите, согласны ли вы с автором высказывания? 

Мудрые мысли бабушки, с которыми она обращается ко всем читателям, 

заключаются в том, чтобы донести главное – деньги в жизни каждого человека – это 

важное, но не главное. Они не важнее здоровья, удачи, человечности. Можно быть 

просто хорошим человеком, честным, но не богатым, а можно быть богачом-обманщиком 

и добывать деньги «чужой кровушкой». Здесь существует два пути, и каждый из нас 

выбирает сам свой путь. Автор рассказа предлагает задуматься читателю над своим 

выбором и принять решение, за которое не будет стыдно. 

Результаты и выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что этнокультурные 

особенности, содержащиеся в художественных текстах, дают возможность 

преподавателю в процессе преподавания РКИ иностранным студентам в современном 

университете познакомить их с этнической культурой белорусов. А предложенные 

задания и методы работы, включающие вопросы этноса, позволяют показать отношение 

белорусов к моральным и материальным ценностям. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

КУРСАНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В СИСТЕМЕ  

СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Кочеткова Л.Г. 

Академия ФСИН России 

Рязань, Российская Федерация 

 

Актуальность данной статьи объясняется изменениями в сфере высшего 

образования в России и в преподавании иностранного языка в военизированных вузах. 

Использование сознательно-практического метода на занятиях рассматривается как 

эффективное средство развития практических умений, навыков иноязычного общения. 

Новизна исследования заключается в рекомендациях по использованию эффективных 

методов обучения иноязычному коммуникативному общению, основанных на 

собственном практическом опыте (беседа, дискуссия, ролевая игра). 

В условиях изменений, происходящих в современном мире общественно-

политического характера, ростом меж этических противоречий, усилением 

напряженности в интернациональных вопросах, обострением террористических действий, 

профессиональная деятельность военных специалистов становится неотделимой от 

проблем межличностного общения в экстремальных условиях. Эффективность действий 

специалистов военного профиля зависит от уровня их профессионализма, от навыков 

коммуникативного взаимодействия, полученных в период учебной деятельности в 

высшем учебном заведении, в том числе и на иностранном языке. 

Межличностное общение, активная квалифицированная деятельность в 

экстремальных условиях, участие в  урегулировании конфликтов международного 

характера объясняет актуальность постановки новых целей обучения иностранному 

языку в системе высшего профессионального образования. Нами определены факторы, 

повлекшие изменения в сфере иноязычного образования в неязыковых вузах РФ. 

1. Развитие международного сотрудничества. 

2. Изучение зарубежного опыта в сфере научных исследований, 

юриспруденции, международного права. 

3. Участие в работе международных научных конференций и форумов по 

вопросам развития нано технологий, IT технологий, экономических связей, космических 

открытий. 

4. Стажировки по вопросам изучения менеджмента, управления персоналом, 

систем международных стандартов обращения с личным составом, форм и методов 

работы с подчиненными и коллегами. 

5. Компьютеризация основных видов деятельности, требующая знания 

иностранных языков. 

Решение вышеперечисленных проблем требует пересмотра подготовки 

высокопрофессиональных специалистов и знания иностранных языков на достойном 

уровне и становится насущной необходимостью современных выпускников вузов. 

Очевидно, что сегодня знание иностранного языка воспринимается именно как 

средство для установления межнациональных коммуникаций и развития межкультурного 

общения в сфере не только общего, но и профессионального образования [4] . 

Изучению данного вопроса посвящены труды и исследования ряда ученых, 

делающих попытки решить проблему успешного обучения иностранным языкам 

посредством актуализации отдельных аспектов  (Л.А. Бриткова, Л.Ф. Крапивник, Т.Н. 

Круглова, Л.В. Марищук, О.В. Салкова, Л.Н. Румянцева, И.Б. Трубникова). 
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С одной стороны, невозможно разработать универсальный метод обучения 

иностранным языкам, эффективный в любых учебных условиях. С другой стороны, 

использование сознательно-практического метода в условиях иноязычного образования в 

военизированных неязыковых вузах является эффективным, как показывает собственный 

опыт. 

Практика преподавания на неязыковых факультетах показывает, что в 

военизированных вузах проблема эффективного иноязычного образования заключается в 

ограничении во времени, отведенном на изучение иностранного языка согласно 

тематическим планам и образовательным программам,  низкой мотивации курсантов к 

изучению иностранного языка. 

Полагаем, что развитие практических умений иноязычного общения будет 

возможным при использовании сознательно-практического метода на занятиях. Данный 

метод нацелен на формирование практических навыков устного общения, умений при 

работе с текстами на иностранном языке в ходе сознательного усвоения лексического 

материала, изучения лексико-грамматических структур, осознания ценности 

коммуникативной функции иностранного языка с применением самостоятельной работы 

курсантов ходе изучения иностранного языка в высшей школе. Использование 

преподавателями сознательно-практического метода предполагает применение 

курсантами закономерностей построения устных высказываний, формирования речевых 

клише в письменной форме, знакомства с основными особенностями текстов 

иноязычного характера по специальности [1]. 

Авторы статьи считают, что реализация сознательно-практического метода на 

нелингвистических факультетах военизированных вузов может стать эффективной при 

условии выполнения следующего плана: 

1. Анализ уровня иноязычной подготовки курсантов в сравнении с требуемым 

уровнем, который определяется учебной программой по дисциплине «Иностранный 

язык». 

2. Осознание обучаемыми степени несоответствия имеющихся знаний 

предъявляемым требованиям. 

3. Выбор способов устранения несоответствий, развития, совершенствования 

практических умений. 

4. Выполнение системы заданий и упражнений, направленных на 

формирование коммуникативных компетенций, практических навыков и умений. 

5. Решение коммуникативных задач, освоение целей познавательного 

характера согласно требованиям определенного этапа обучения. 

Благодаря собственному опыту работы с курсантами военизированных вузов в 

современных условиях, целесообразно рекомендовать ряд методов обучения 

иностранным языкам, соответствующих требованиям рабочей учебной программы по 

специальностям на юридическом и экономическом факультетах Академии ФСИН России: 

1. Беседа: специально подобранные вопросы вовлекают курсантов в мир познания 

и готовят к восприятию конкретной информации на следующем этапе обучения. Вопросы 

в ходе организованной преподавателем беседы помогают понять уровень понимания 

изученного материала, обсудить текст на иностранном языке. 

2. Метод ситуативного взаимодействия, позволяющий курсантам решать 

коммуникативные задачи посредством применения на занятиях аудио записей, видео 

сюжетов, текстовых материалов, которые дают обучаемым возможность наблюдения за 

речевым и коммуникативным поведение людей в ситуациях бытового общения [2]. 

3. Метод дискуссии применяется преподавателями для организации обмена 

мнениями с целью обучения курсантов строить аргументированные высказывания, 
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выражать собственное мнение, доказывать собственную точку зрения, высказывать 

согласие или несогласие в ходе дискуссии в группах, микро группах [2]. 

4.Ролевая игра. Преподаватель организует выполнение заданий таким образом, 

чтобы вовлечь курсантов в интенсивную речевую деятельность в той или иной роли в 

зависимости от обстоятельств выбранной тематики. 

По мнению авторов, эффективность данных методов работы объясняет их 

практическое применение в процессе формирования коммуникативной компетенции 

курсантов, развитие практических навыков для участия в иноязычном общении устного и 

письменного характера. В связи с вышесказанным, теоретический материал, 

предусмотренный рабочей учебной программой, используется как средство для 

обеспечения различных форм коммуникативного общения. Как известно, аутентичный 

текст является высшей языковой единицей и применяется на всех этапах практических 

занятий для развития речевых навыков [1]. 

Практический опыт доказывает, что методика проведения практических занятий в 

вузах меняется от одного этапа к другому: 

1 этап – повышение общеобразовательного уровня курсантов характеризуется 

использованием традиционных видов учебной деятельности. Проведение занятий в 

активном режиме, предоставление курсантами самостоятельно полученных результатов, 

анализ и устранение ошибок обеспечивают эффективность практических занятий. 

2 этап – активизация познавательной деятельности курсантов. На данном этапе 

осуществляется подготовка курсантов по направлению будущей профессиональной 

деятельности, что подразумевает изучение большого объема новой информации в 

процессе изучения дисциплин общего и профессионального характера. При грамотной 

организации работы курсантов возможно построить учебную деятельность таким 

образом, что у обучаемых появляется возможность реализации собственного творческого 

потенциала, формируется стремление к саморазвитию и совершенствованию 

собственных навыков и умений на этапе самостоятельной работы [3]. 

3 этап – подготовка обучаемых к определенной области профессиональной 

деятельности посредством развития умений применять новую информацию для решения 

профессиональных задач. На данном этапе формируются профессиональная 

компетентность, навыки коллективной деятельности, высокий уровень культурного 

развития. Для решения названных задач на практических занятиях по изучению 

иностранного языка целесообразно использовать элементы исследования с целью 

получения необходимой информации. 

Таким образом, на современном этапе организации практических занятий по 

изучению дисциплины «Иностранный язык», необходимо учитывать особенности всех 

этапов обучения. Задача преподавателя высшей школы сегодня заключается в 

необходимости объяснять обучаемым, что в XXI веке образовательный процесс 

характеризуется не только получением знаний, а представляет собой активный процесс 

поиска и анализа актуальной информации, постоянное самосовершенствование в 

области профессионального роста, длящийся на протяжении всего периода 

жизнедеятельности современного специалиста. 
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Под феноменом гендиадиса в современном английском языке, больше известном 

в лингвистических кругах как «биномиалы», понимается парное образование, элементы 

которого скоординированы союзом с целью передать одно сложное понятие, например, 

alive and kicking. В рамках данного исследования гендиадис рассматривается как 

глагольная конструкция типа go and Verb в контексте вербоцентристской теории 

предложения, гласящей, что в основе предложения лежит глагол-предикат (вербум), 

являющийся единственным главным членом предложения. Таким образом, в статье 

дается анализ глагольных конструкций с учетом их типологических и функциональных 

особенностей. Типологический аспект представлен классификацией типов исследуемых 

глагольных конструкций. Функциональный аспект включает обзор функций глагольных 

пар с точки зрения их реализации в речи. 

В современных лингвистических исследованиях глагольные конструкции 

гендиадисного типа носят название «псевдосочетаний» (pseudo-coordinations) (Quirk et al., 

1985; Ross, 2013, 2022) или «псевдосочинений» / «квазисочинений» (Денисова, 2007, 

2015), однако изначально к ним был применен именно термин «гендиадис» (hendiadys) 

(Poutsma, 1917; Hopper, 2002, Drew et al, 2021). Данные сочетания преимущественно 

относятся к разговорной речи и представляют собой замену для инфинитивных 

конструкций или конструкций с причастным оборотом: come and…, go and…, run and…, 

hurry up and…, stay and…, stop and…, try and…, wait and…, be sure…[8, с. 99]. К примеру: 

Try and eat something = Try to eat something; They sat and talked about the old times = They 

sat talking about the old times. Куирк и др. также отмечают сходство между гендиадисными 

парами типа come and see, go and visit, try and do и инфинитивными конструкциями с теми 

же глаголами (come to see, go to visit, try to do). В этой связи ученые указывают на 

семантическую связь, реализующуюся альтернативным путем посредством 

согласованных элементов, но в более неформальном употреблении [6, с. 507]. 

Вслед за Н. В. Денисовой для обозначения знаменательных элементов в 

глагольной паре мы используем термины «инициальный глагол» для первого компонента 

в цепочке и «смысловой глагол» для второго. Такой выбор терминов неслучаен и 
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обусловлен особой гендиадисной связкой, при которой второй глагол несет основную 

лексическую нагрузку, в то время как инициальный компонент функционирует как 

рядоформирующий. При этом образование парных глагольных конструкций происходит 

сообразно модели Motion / Posture Verb + and + Main Verb [1, с. 70; 2, с. 123]. Подобная 

асимметрия между вербальными компонентами глагольного гендиадиса обусловлена  

семантическим подчинением инициального глагола смысловому, что ведет не только к 

синергии его грамматических и прагматических характеристик, но и влияет на 

функционирование системы в целом [3, с. 322]. 

Материалом исследования послужил корпус глагольных конструкций 

гендиадисного типа в количестве 86 лексических единиц, отобранных методом сплошной 

выборки. Для анализа особенностей глагольных конструкций гендиадисного типа в 

работе используются преимущественно дескриптивный метод и метод анализа. 

Сопутствующими общенаучными методами выступают метод обобщения и 

классификации. К частнонаучным (лингвистическим) методам принадлежат 

контекстуальный метод и метод компонентного анализа. 

В ходе исследования выявлены три группы глагольных конструкций, 

классифицированных согласно типам глаголов, находящихся в инициальной позиции, а 

именно 1) конструкции с глаголами движения (45  52%), 2) конструкции с позиционными 

глаголами (20  23,5%), 3) конструкции с глаголами управления (21  24,5%). В основе 

данной классификации лежит таксономия исследуемых структур Д. Росса [7]. Рассмотрим 

их подробнее. 

1. Конструкции с глаголами движения (Motion verbs: come and…, go and…, run 

and… и др.) характеризуются морфологическими изменениями глагольных форм. К 

примеру: I must go and see about the timetable.; Now look what you've gone and done. 

2. Конструкции с позиционными глаголами (Posture verbs): sit and…, lie and… . К 

примеру: I think we should sit down and talk about this. 

3. Конструкции с глаголами управления (Control verbs: try and…, wait and…, be sure 

and...) отличаются отсутствием морфологических изменений  глагольных форм. К 

примеру: I tried to eat something ≠ I tried and ate something. 

Существуют также случаи вариативности исследуемых парных образований. Так, с 

точки зрения лексикализации синтаксических структур можно отметить усложнение 

глагольной конструкции посредством преобразования инициального глагола во фразовый 

с учетом десемантизации (семантическое изменение) инициального глагола. К примеру: I 

think we should sit down and talk about this.  

Кроме того, выделяют варианты идиоматизации синтаксических структур, 

содержащих не только фразовый глагол в качестве инициального, но и словосочетание в 

качестве смыслового элемента. Обусловлено это частотой употребления в речи 

конструкции именно с таким лексическим составом, в результате чего за обоими 

глагольными компонентами закрепляется статус постоянных. Другими словами, в 

результате полной идиоматизации глагольное сочетание начинает функционировать не 

как грамматическая структура, допускающая вариативность отдельных составляющих, а 

как отдельная лексическая единица, входящая во фразео-паремиологический фонд 

английского языка [2, с. 75]. К примеру: ‘By George!’ he thought. ‘This Club at least can sit up 

and take notice. We don't want rats in Burton's!’ (J. Galsworthy, ‘Flowering Wilderness’, ch. 

XXII). 

Обратимся к функциональным характеристикам исследуемых словосочетаний. 

Основой функционирования глагольных конструкций выступает их актуализация 

(foregrounding), т.е. привлечение внимания к определенным особенностям высказывания 

с целью переключения внимания с того, ЧТО сказано, на то, КАК это сказано [4, 5]. В этой 
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связи были выделены следующие функции глагольных сочетаний [2]: а) функция 

модальности, б) функция аспектуальности, в) волюнтативная функция, г) функция 

волеизъявления.  

А. Функция модальности заключается в регулировании модального смысла 

высказывания, заключающегося в предоставлении разрешения, поощрения, совета и т.д. 

К примеру: I’m not going out today, I’m not feeling well. I’ll go and see the doctor. = I’ll have to 

see the doctor; Come and get it! = You may get it.; Come and help me! = You should help me.  

Б. Функция аспектуальности выражается в передаче характера протекания и 

распределения действия во времени. К примеру: As a very small child, I’d sit and listen while 

he read me the comic. = As a very small child, I’d be listening / I’d listen while he read me the 

comic.  

В. Волюнтативная (побудительная) функция. Для большинства глагольных 

конструкций, независимо от категории, характерно воздействие на адресата, т.е. 

побуждение к действию, что свидетельствует о наличии значительного числа комиссивов 

и побудительных высказываний. К примеру: Come and get it!; Come and help me!; Put up or 

shut up!; Stop and enjoy the moment! 

Г. Функция волеизъявления имеет целевую направленность и выражается в 

намерении выполнить определенное действие. К примеру: I’ll go and visit them.= I’d like / I 

want / I need to visit them. 

Таким образом, выявлены и проанализированы глагольные конструкции 

гендиадисного типа, представляющие собой замену инфинитивным группам и 

строящиеся по модели Motion / Posture / Control Verb + and + Main Verb сообразно таким 

типам, как конструкции с глаголами движения (52%), конструкции с позиционными 

глаголами (23,5%) и конструкции с глаголами управления (24,5%) в качестве инициальных 

соответственно. Вариативность исследуемых синтаксических структур проявляется за 

счет лексикализации, т.е. преобразование части конструкции во фразовый глагол, и 

идиоматизации, т.е. приобретение словосочетанием статуса клише. Функционирование 

глагольных конструкций осуществляется посредством актуализации, которая реализуется 

через ряд функций, а именно функцию модальности, функцию аспектуальности, 

волюнтативную функцию и функцию волеизъявления. 
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Огромное количество современных исследований по когнитивной метафоре 

свидетельствует о том, что интерес к теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона неустанно 

растет. Одно из главных утверждений о том, что именно когнитивные метафоры 

охватывают все сферы человеческого опыта и обладают весомым когнитивным 

потенциалом, сегодня особенно подкрепляется большим количеством исследований. 

Следует отметить, что концептуальные метафоры охватывают большинство сфер 

человеческой деятельности. 

Конец 20 века ознаменовался переломом в истории языкознания научной 

парадигмы: на фоне традиции структурной лингвистики возникла когнитивная 

лингвистика, которая способствовала пониманию языка как феномена человеческой 

психики. Когнитивная теория метафоры, по формальному статусу расположенная в 

списке теорий когнитивной лингвистики, в действительности претендует на 

самостоятельное объяснение языка, мышления, когнитивной деятельности как таковой. 

Эту теорию также называют «ядром когнитивной лингвистики второго поколения» На 

первый план в изучении формирования и на функционирование структур сознания влиял 

«человеческий фактор», т.е. означает, что «гипотеза, согласно которой по данным языка 

можно восстановить принципы и механизмы познавательной деятельности человека» 

[Киклевич 2007: 29]. Находясь на границе влияния различных гуманитарных наук 

(включая философию, логику, психологию, лингвистику), когнитивная лингвистика (в 

основном представленная Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном) предложила 

собственную программу изучения метафоры, согласно которой в сознании человека 

существуют устойчивые отношения воображаемой аналогии, между логически не 

связанными понятиями: общество – организм, время – деньги. Это еще раз подчеркивает, 

что наше повседневное мышление метафорично, а сама метафора «не ограничивается 

одной сферой языка, то есть сферой слов» [Лакофф, Джонсон 2004: 27], это не просто 

поэтическое средство выражения, а с содержательно-информационным кодом.  

Человек не только транслирует или вербализирует свои мысли с помощью 

метафор, используя их общеэстетический ресурс, человек мыслит метафорами, с 

помощью этого когнитивного механизма познаёт мир, в котором живёт. 

В рамках данной теории метафора рассматривается как базовый когнитивный 

механизм, заключающийся в переносе структуры одной понятийной области - источника - 

на другую - область цели. При этом область источника изначально является понятной, 

освоенной, познанной, в то время как область цели подлежит осмыслению, пониманию. 

Иначе говоря, область источника соответствует конкретному, материальному, хорошо 

структурированному, физически ощутимому «куску» действительности, воспринимаемому 

нами при помощи наших доконцептуальных структур, с опорой на опыт нашей 

телесности, моторной активности, пространственной ориентации. Область цели является 



219 
 

ментальным пространством абстрактной, нематериальной сферы, манипулирование 

которым должно быть опосредовано нашими доконцептуальными структурами. 

С когнитивной точки зрения метафора — это проекция «знание сути одного 

порядка восприятия и понимания сути иного порядка» [Киклевич 2007: 30], «понимание и 

переживание явлений одного вида в терминах явлений другого рода» [Лакофф, Джонсон, 

2004: 27]. Таким образом, между исходной концептуальной моделью (донор, источник) и 

целевой концептуальной областью (рецептор) есть, по крайней мере, одна существенная 

общая черта – это «интервал абстракции, в которой носители обоих понятий не 

различаются» [Киклевич 2007: 31]: то ли по форме (туча — корабль), то ли по 

содержанию, структуры (мышление - механизм). Начатые Дж. Лакоффом и М.Джонсоном 

исследования были активно продолжены не только многими представителями 

когнитивной лингвистики; интерес к высказанным ими идеям проявили также специалисты 

в области биологии, медицины, нейроанатомии, психологии, психолингвистики. 

Вслед за основателем когнитивной теории метафоры Дж. Лакоффом, ее основные 

постулаты сформулировал немецкий исследователь Олаф Йекель: 

1. Постулат вездесущности: метафора не есть явление поэтической деятельности 

– это элемент как обыденной речи, так и специализированной (научной, 

публицистической) (защитить диссертацию, привести пример), так как, по словам Дж. 

Лакоффа, метафорическое мышление неизбежно; 

2. Постулат категоричности: метафора – концептуализация целевой модели Y на 

фоне оригинальной модели X с использованием существующих концептуальных опытов 

(спор - это война), большинство метафорических выражений следует рассматривать как 

языковые реализации концептуальных метафор, неосознаваемых структур, заложенных в 

сознании. 

3. Постулат моделируемости: метафоры образуют стойкие связные модели как 

формы упорядоченного, но упрощенного понимания реалий (память — библиотека, язык 

— многоуровневая система), их реконструкция также возможна благодаря когнитивному 

анализу повседневной речи, здесь большую роль играют культурные конструкторы; 

4. Постулат диахронии: группировка когнитивной метафоры подтверждается 

данными диахронических исследований; 

5. Постулат однонаправленности: когнитивная метафора «X есть Y». Как правило, 

метафора связывает абстрактную, сложную понятийную область X (объясняемое) с 

более конкретной областью источника Y (объясняющее), где Y проще структурирована и 

открыта для чувственного восприятия (мыслительная деятельность может 

метафоризировать через физическое: выдвигать идею, обрисовывать перспективы), но 

не наоборот. Отношение между этими областями однонаправленно и необратимо; 

6. Постулат необходимости: функция метафоры не в приукрашивании речи, но для 

того, чтобы ее объяснить (объяснительная); абстрактное понятие связано с конкретным, 

направленным на чувственное восприятие, она обеспечивают биофизическую, телесную 

основу познания, работает со сложными нематериальными понятиями (чувство - 

жидкость, всё переполняющая); 

7. Постулат фокусировки: метафора предлагает лишь частичное описание и 

объяснение осмысляемой области цели, выделяя одни её аспекты и маскируя другие. 

Эта разница в фокусе и определяет возможность наличия нескольких альтернативных 

метафор, предоставляющих многогранное понимание одного и того же концепта 

(мышление – работа, мышление – механизм, мышление – расчет) и т.д. 

Однако, когнитивная лингвистика зачастую вызывает у антропологов смешанные 

чувства. Если лингвисты стремятся к поиску семантических универсалий, антропологам 

свойственна большая осторожность в данном вопросе. Основополагающей гипотезе Дж. 
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Лакоффа и М. Джонсона также предъявляется ряд претензий, в частности некоторые 

исследователи считают, что теория концептуальной метафоры нивелирует значение 

культуры для человеческого сознания, и что метафора неизбежно вписывается в более 

широкую культурную модель. 

В своей статье мы попытались показать, что когнитивный подход к изучению 

метафоры занимает весомое место в современной когнитивистике, также важно 

отметить, что многие аспекты данной теории по-прежнему вызывают огромный интерес, 

заставляют дискутировать и задавать большое количество вопросов. Теория, 

предложенная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, сегодня имеет огромное значение для 

мировой лингвистики, она находит многостороннее применение во многих исследованиях, 

но несмотря на широкое признание она продолжает развиваться и интерпретироваться 

многими научными школами, давать новые импульсы к развитию новых практических 

установок, расширяя методологические концепты. 

 

Список литературы 

1. Важник, С. А. Три элемента Байнета, или Проявление национальной языковой 

самоидентификации / С. А. Важник. – Минск, 2007. – 54 с. 

2. Киклевич А. Притяжение языка. Том 1: Семантика. Лингвистика текста. 

Коммуникативная лингвистика / А. Киклевич – Ольштын, 2007. – 412 с. 

Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика - 

психология -когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. № 4. 

3. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон – М., 

2004. – 256 с. 

4. Маслова, В. А. Homo lingualis в культуре: Монография / В. А. Маслова – М., 2007. 

– 320 с. 

 

 

 

 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Селевко Д. А. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Краснодар, Российская Федерация 

 

В данной статье рассматривается традиционное обучение иностранным языкам, 

исследуется вопрос внедрения инновационных технологий в процесс изучения 

иностранных языков обучающимися средних и высших учебных заведений, а также их 

применения в учебной деятельности. Характеризуются технологии, методы и приёмы 

развития критического мышления у учащихся и студентов, а также затрагивается 

проблема слабо развитого мультилингвизма в учебных заведениях. 

Сегодня в сфере среднего и высшего профессионального образования 

формируются новые тенденции в организации процесса обучения, а именно 

модернизируется среда образования и пересматриваются способы деятельности и 

функции студентов и преподавателей. К современному выпускнику предъявляются 

высокие требования в связи с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами. От студентов требуют за короткие сроки усвоить 

большой объём информации, знать его, уметь применять на практике – в общем, стать 

компетентными в этой сфере. В современном мире удовлетворить эти требования 

является непростой задачей. Главным препятствием может стать отсутствие интереса к 
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изучению дисциплин, например, иностранного языка, у обучающихся по разным 

причинам, которые они себе придумали, исходя из собственных взглядов и 

обстоятельств. Поэтому перед преподавателями стоит задача вызвать интерес к 

процессу обучения языкам других народов. Так, Л.А. Донскова считает, что «главной 

задачей преподавателя является в хорошем смысле заставить студентов включить в 

процессе обучения свою познавательную деятельность, то есть создать предпосылки к 

проявлению обучающимися инициативы» [2]. Современные учащиеся и студенты 

неохотно учат новые слова и правила, читают тексты и пишут сочинения и изложения 

(если вообще это делают). Это говорит о том, что традиционный метод изучения 

иностранного языка теряет популярность среди обучающихся. Процесс обучения при 

помощи этого метода состоит в последовательном пополнении словарного запаса и 

систематического изучения различных грамматических схем. Отсюда есть вероятность 

возникновения языкового барьера, поскольку человек лишь комбинирует слова в 

соответствии с грамматическими правилами, а не говорит и не думает, как носители 

языка (хотя бы в некоторой степени). Однако эта проблема может возникнуть как раз из-

за низкой мотивации к обучению. С помощью этого метода студент может успешно 

усвоить грамматику, а преподаватель уже поможет понять сходства и различия между 

родным и иностранным языками, чтобы обучающиеся усвоили структуру и логику 

изучаемого языка (это достигается путём двустороннего перевода). Использование же 

других методов в совокупности с традиционным может решить проблему отсутствия 

интереса к обучению. 

Коммуникативный метод (как самый популярный и признанный самым 

эффективным методом в мире) позволяет студентам опробовать на практике свои знания 

путём общения друг с другом в устной форме или написания друг другу различных писем 

и сочинений. Обучающиеся таким образом учатся правильно говорить, а также слушать и 

понимать собеседника.  

Преподаватели также порой используют проблемно-поисковый метод, который 

предполагает формирование на занятии какой-то проблемы, которую студенты должны 

решить через поиск и обсуждение вариантов этого решения, или выполнение 

упражнений, которые предусматривают активное общение учителя и обучающихся в 

различных формах-симуляциях реальных коммуникаций. 

Лингвосоциокультурный метод позволяет рассматривать помимо языковых форм 

изучаемого языка ещё и культуру носителей языка вместе с социокультурным 

окружением (по мнению тех, кто этот метод практикует, язык «умирает», если его 

оторвать от родной культуры). Наличие среди студентов носителей изучаемого 

иностранного языка играет большую роль, поскольку они могут взять на себя роль 

преподавателя и как помочь другим обучающимся закрепить теоретические знания на 

практике и понять тонкости изучаемого языка, так и научиться чему-то новому у своих 

товарищей. 

Самым актуальным методом в изучении иностранных языков (и не только) на 

сегодняшний день является метод проектов. Он позволяет овладеть любой дисциплиной, 

формируя у студентов навыки коммуникации, способность доносить свои мысли 

максимально понятно, учитывать мнения собеседников, а также умение искать и 

обрабатывать информацию из всевозможных источников. Работа над проектом по 

иностранному языку создаёт естественную потребность в общении на изучаемом языке 

для достижения наивысших результатов. Существует мнение, что «на сегодняшний день 

проектные технологии как метод обучения приобрели огромную популярность у 

педагогов» [1]. 



222 
 

В наше время информационные технологии упрощают преподавателям поиск и 

подбор возможностей разнообразить процесс обучения иностранному языку и сделать 

его не только интересным, но и познавательным, чтобы студенты вне занятий 

самостоятельно изучали дисциплину, а потом делились своими познаниями с другими. 

Существует немалая вероятность, что во время самообразования обучающиеся 

почерпнут знания, относящиеся к другим предметам, что только упростит процесс 

обучения в целом и сделает его более результативным. При этом у студентов будут 

развиваться информационная компетенция, которая упростит восприятие любой 

информации в любом её проявлении и визуальном представлении, и критическое 

мышление, благодаря чему лишняя и ненужная информация будет отсеиваться, нужная – 

анализироваться, оцениваться и классифицироваться, а на основе этого уже будут 

делаться выводы и приниматься верные независимые решения. 

Критическое мышление важно в любой сфере жизни, поскольку у человека 

формируется способность не только анализировать информацию, но и задавать вопросы 

к различным ситуациям, а затем решать их, применяя порой нестандартные методы с 

целью получения как можно более высоких результатов. Существует особая технология 

развития данного ценного качества, которая имеет уникальные эффективные методы: 

1. «Мозговой штурм», развивающий креативное мышление через создание 

множества идей и выбор лучших из них. 

2. «Дерево предсказаний» формирует навыки прогноза возможного будущего (в 

основном студенты строят предположения о возможностях развития сюжета 

произведения, обсуждают проблему текста, поднятую автором). 

3. «Синквейн» развивает способность делать краткие выводы. Этот метод 

представляет из себя пятистрочное стихотворение: первая строка – существительное-

тема, вторая – два прилагательных (характеристика темы), третья – три глагола-действия 

по теме, четвёртая – четыре слова (цитата или крылатое выражение) по теме, и пятая – 

слово-резюме (личное отношение к теме). 

4. Метод кластеров заключается в систематизации информации в виде кластеров 

(в центре – ключевое понятие, с ним логически связаны ассоциации студентов). 

5. «Знаю – хочу узнать – узнал» – метод-таблица, вырабатывающая личные 

взгляды по теме и развивающая у студентов способность широко мыслить. 

6. Написание эссе по заданной теме позволяет развить индивидуальность, 

самостоятельность, а также навыки поиска решения проблемы и её аргументации. 

7. Метод верных и неверных утверждений – студенты распределяют утверждения, 

которые им высказал преподаватель, по двум категориям и аргументируют свой выбор. 

8. «Фишбоун» («Кость рыбы») позволяет структурировать ситуацию (голова – 

проблема; верхние кости – причины; нижние кости – факты, подтверждающие причины; 

хвост – решение проблемы), развивая умение работать с информацией, выявлять и 

решать возникающие вопросы, проявлять критическое мышление в наглядной форме. 

9. «Корзина» – это метод проверки знаний студентов по данной теме. В «корзину» 

«собираются» любые мысли и идеи, которые позже разбираются всей группой 

обучающихся с преподавателем. 

Инновационная технология развития критического мышления пересекается с 

личностно-ориентированным методом обучения, поскольку каждый человек уникален, а, 

следовательно, к каждому обучающемуся требуется уникальный подход, что является 

дополнительной сложностью для преподавателей, поскольку людям далеко не всегда 

удаётся найти общий язык по тем или иным причинам, которые зависят от 

непредсказуемых обстоятельств.  
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Преподаватель в системе технологии развития критического мышления может 

играть роль помощника, советчика, то есть обучающиеся играют главную роль в 

собственном обучении. Он может дать своё видение дисциплины, которую преподаёт, а 

студенты, в свою очередь, принимают это, анализируют, формируют собственные 

взгляды, сравнивают их и выносят на обсуждение. Таким образом может развиваться и 

сам процесс обучения. 

Немаловажной проблемой сегодня в России является также слабое 

распространение языкового разнообразия, а также исчезновение языков малых этносов. 

Согласимся с утверждением о том, что «проблема исчезновения языков и задача 

сохранения языкового разнообразия являются предметом лингвистического дискурса в 

аспекте языковой картины мира» [4]. В среднеобразовательных учреждениях в основном 

составляют программу изучения двух языков – русского и 

английского/французского/немецкого/др. (причём зачастую предпочтение отдаётся 

английскому). Однако если владеть всего двумя языками, то можно встретить множество 

препятствий и тупиковых ситуаций, когда что-то выяснить или договориться невозможно, 

потому что собеседники просто не владеют каким-то общим языком – для примера 

возьмём английский язык, как признанный международным. Но возможен и такой 

вариант, что собеседник не знает английского по какой-то причине, и тогда иностранец, 

владеющий лишь двумя языками (родным и английским), уже не сможет добиться 

поставленных целей из-за языкового барьера. В профессиональной деятельности для 

успешного взаимодействия с иностранными коллегами необходимо знать хотя бы три 

языка – родной, английский и тот, который официально принят в данной стране, с которой 

и ведётся совместная деятельность (будь то Италия – итальянский, а если Китай – 

китайский). Здесь же можно выделить проблему распространения азиатских и 

африканских языков. В разы меньше учебных заведений включают в программы изучение 

данных языков, хотя взаимодействие со странами Востока и Африки сейчас имеет не 

меньше перспектив, чем с Западной Европой и Америкой.  

Мультилингвизм в нынешнюю эпоху глобализации играет ключевую роль не только 

в сфере коммуникаций между различными государствами по всевозможным 

экономическим, политическим и научным вопросам, но и в социализации личности, 

расширении её культурной идентичности. В этой связи правомерно высказывание о том, 

что «с научной точки зрения владение двумя и более языками способствует развитию 

когнитивных способностей мозга человека к запоминанию, мышлению, планированию и 

многим другим интеллектуальным действиям» [3]. Также это развивает полилингвальную 

адаптацию, которая поможет преодолеть культурный шок во время интеграции в 

общество другого народа с отличной от родной культуры. 
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НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

Попова Е. С. 

Уральский государственный горный университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

В вузовской программе курса «Русский язык и деловые коммуникации» («Русский 

язык и культура речи», «Деловое общение» и т. п.) одной из центральных тем становится 

современный русский литературный язык и система его норм: не только 

орфографических и пунктуационных, но и акцентологических, орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических. Как правило, изучение лингвистической 

дисциплины, сосредоточенной на проблеме языковых норм, наталкивается на 

определенные трудности, особенно в группах студентов технических специальностей. 

Одна из таких трудностей связана с распространенным среди молодежи мнением: «Я 

говорю так, как мне удобно, друзья меня понимают, и мне этого достаточно». Безусловно, 

преодоление данной установки требует от преподавателя определенных усилий, 

поскольку снижение ценности норм литературного языка характерно для всего 

современного российского общества в целом и отражается даже на освоении русского 

языка иностранцами, приехавшими в Россию учиться или работать. 

Ни для кого не секрет, что современная молодежь тяготеет к использованию в 

своей речи жаргона, а зачастую и нецензурной лексики. Выборочный опрос студентов 

младших курсов очной формы обучения Уральского государственного горного 

университета позволил выявить некоторые причины данного актуального явления и 

определить отношение к нему самих студентов. Опрос проводился в свободной форме 

(ответ на вопрос «Как Вы оцениваете распространение в речи современной молодежи 

жаргона и мата?», «Как Вы оцениваете культуру речи современных студентов?» и т. п.); 

объем работы – от одного предложения до мини-сочинения (в зависимости от 

индивидуальных способностей и желания отвечающих). Важно было получить обратную 

связь и узнать точку зрения самих студентов. 

Их мнения разделились: одна часть считает, что жаргон и мат становятся 

характерной особенностью речи молодежи, и положительно оценивает это («это модно, 

круто», «мат является достопримечательностью русской молодежи»); другая уверена, что 

жаргонная и нецензурная лексика снижает общий уровень культуры речи («приводит к 

деградации русской речи»). Кроме того, незначительная часть студентов к употреблению 

в речи молодежи ненормативной лексики относится «безразлично», «нейтрально», 
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«равнодушно», «несущественно»: «Я не могу сказать, хорошо это или плохо, но пока от 

мата и жаргона еще никто не умирал». 

Отметим, что даже в письменных работах, когда студенты высказывали 

собственное мнение, преобладала все-таки разговорная лексика («бесит», «уши тухнут», 

«дурацкие словечки» и др.), а иногда приводились примеры наиболее частотно 

используемых ими нецензурных слов. К сожалению, приходится констатировать, что 

многие студенты не умеют «переключаться» из одной ситуации в другую (например, не 

разделяют общение друг с другом на улице и с преподавателем на занятии), 

следовательно, возникают трудности в выборе уместной для той или иной ситуации 

лексики. В итоге молодежь просто отказывается от выбора, упрощает для себя общение, 

ограничиваясь употреблением жаргонных и нецензурных слов во всех сферах своей 

жизни. 

Иногда студенты уже не осознают уместность тех или иных лексических единиц, 

перестают понимать, что можно и что нельзя произносить в той или иной ситуации, 

забывают контролировать свою речь и свое поведение. Это говорит и о 

пренебрежительном отношении к правилам этикета. Поэтому состояние этического 

компонента культуры речи у современной молодежи также вызывает массу вопросов. 

Если употребление жаргонной лексики студентами в сфере неофициального 

общения не может быть однозначно оценено как негативное явление (поскольку это все-

таки маркер их принадлежности к социальной группе), то широкое распространение 

нецензурной лексики вызывает определенные опасения. Некоторые студенты отметили, 

что мат так часто употребляется представителями всех возрастов, что его уже просто не 

замечают и не реагируют на него («Это как в порядке вещей»), а иногда просто боятся 

сделать замечание в силу каких-либо причин (например, предполагают, что в ответ могут 

натолкнуться на агрессию, даже физическую). 

Студенты убеждены, что в современное время никак не обойтись без мата: 

«Молодежь использует мат потомучто в наше время без мата никуда. Умолодежи мат 

стал уже как второй язык. Очень плохо, что мат быстро распространяется по нашей 

земле. Но без него внаше время никуда. Вотдаже например миня будут покрывать матом, 

я как нехотел использовать мат всеравно буду. Мне кажется, что скоро будут учить 

ругаться матом сдетства. Я ранше, когда был маленький боялся ругаться матом думал, 

что родителям кто нибудь раскажит и они меня накажут. А сейчас сдетского сада есть 

дети которые идут и уже матом ругаются. Все приводит к мату и без него никак» 

(орфография и пунктуация студенческой работы сохранены). 

Использование нецензурной лексики в речи стало для студентов вполне 

естественным явлением, которое «никто и ничто не сможет искоренить». Причины этого, 

по их собственному мнению, заключаются в следующем: 

1) без нецензурной лексики речь теряет эмоциональность и выразительность (без 

мата «речь будет серой, однообразной, скучной, неинтересной»); 

2) нецензурная лексика позволяет сделать речь максимально доступной и 

понятной (без мата «будет трудно понять информацию»). 

По мнению многих студентов, главный плюс использования обсценной лексики 

заключается в том, что одним словом можно обозначить десятки предметов, а не 

запоминать десятки слов. Естественно, очевидна в данном случае ограниченность, 

неразвитость сознания людей, предпочитающих объясняться исключительно 

нецензурной лексикой. Всё это рано или поздно приводит к обеднению словарного запаса 

носителей языка. 

Тем не менее, некоторые студенты признают: 
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1) употребление нецензурной лексики свидетельствует о бедном словарном 

запасе; 

2) произносить подобные слова можно лишь в каких-то редких случаях; 

3) девушки ни в каких ситуациях не должны материться; 

4) дети не должны слышать из уст взрослых мат; 

5) нельзя использовать ненормативную лексику при взрослых, дома или в 

общественных местах. 

Непонятным осталось мнение, согласно которому «мат украшает нашу речь, 

обогащает и наполняет дополнительными смыслами», «с помощью такой лексики можно 

намного интереснее передать смысл предложения». Естественно, это обусловлено 

невозможностью приведения примеров, поясняющих данные утверждения. А одна фраза 

так и осталась загадкой: «На мате сейчас построена вся конституция всех стран и без 

этого нельзя жить». 

Таким образом, можно сделать вывод, что «распространение в речи молодежи 

нецензурной и жаргонной лексики становится вполне обычным для современной 

российской действительности явлением» [1: 127]. Оно имеет свои предпосылки и 

причины, которые хорошо осознаются самими студентами. Тот факт, что молодые люди, 

приехавшие из других государств на учебу в российские вузы, при адаптации к языковой 

среде первым делом накапливают в свой словарный запас именно нецензурные 

единицы, также подчёркивает степень распространенности данной лексики в 

повседневной речи россиян. Иначе говоря, что слышат чаще всего, то и усваивают. 

Свою негативную роль играют и старшие поколения, которые не стесняются в 

выражениях при детях, и российские СМИ, которые, ориентируясь на средний культурный 

уровень аудитории, свободно используют не только жаргонизмы, просторечные слова, но 

и обсценную лексику. Вполне естественно, что эти обстоятельства препятствуют 

искоренению из речи нецензурных элементов, а для студентов выступают как 

доказательство их права на использование в речи ненормативных слов: 

«…использование мата молодежью является своеобразным протестом против норм 

русского языка (для молодого поколения характерны неприязнь к правилам и 

ограничениям, в силу мнения, по которому эти нормы ограничивают свободу речи)». 

Определенные опасения вызывает тот факт, что современная молодежь 

перестает воспринимать языковую норму как образец, которому надо следовать в устной 

и письменной речи. Студенты не ощущают ценности данного понятия. Во главу угла ими 

ставятся максимальная упрощенность и удобство во всем. Для того чтобы применять 

правила и формулировать свои мысли грамотно, нужно прилагать усилия, а именно этого 

современные студенты стараются по возможности избегать. 

Их стремление к упрощению приводит к зависимости от программ автозамены и от 

клавиатуры. Студентам сейчас привычнее печатать тексты, а не писать. При этом можно 

выделить следующие негативные последствия этой зависимости: «резко снижается 

скорость письма (не только при конспектировании, но и при записи под диктовку), уровень 

самопроверки «стремится к нулю» (студенты привыкли к тому, что редактор Word 

подчёркивает ошибки, смартфон производит автозамену неправильно напечатанного 

слова, поэтому перестают заботиться о самостоятельном, вдумчивом подходе к 

написанию, т. е. избегают определенных умственных усилий)» [2: 981]. 

Нельзя не отметить также влияние языка Интернета на речь современных 

студентов. Общение молодежи в соцсетях имеет ряд особенностей, которые себя 

обнаруживают, например, при написании контрольных работ по курсу «Русский язык и 

деловые коммуникации»: это отсутствие установки на обязательность знаков препинания 
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внутри предложения, пренебрежение заглавными буквами в начале предложения, в 

именах собственных, зависимость от смайлов и др. 

В связи с этим приходится констатировать, что всеобщие «гаджетизация» и 

«интернетизация» также оказывают негативное влияние на культуру речи современных 

студентов. Отстаивая свое право на выбор, конституционно закрепленную свободу слова, 

они перестают осознавать необходимость норм литературного языка, зачастую 

ограничиваясь жаргонной и нецензурной лексикой, которую используют во всех сферах 

своей жизни. Виртуальное общение предоставляет студентам возможность показать, что 

для них не существует никаких правил и запретов. В итоге современная молодежь не 

всегда может разграничить реальное общение и виртуальное, усвоить особенности того и 

другого. Можно говорить об опасной тенденции к максимальному упрощению своей 

устной и письменной речи молодыми поколениями. 

В это же время студенты-иностранцы на занятиях по РКИ учат нормы 

литературного русского языка, закрепляют свои знания с преподавателем, пытаются 

овладеть сложными правилами, но выходят за порог аудитории и слышат совсем другую 

речь, видят в Интернете общение, которое никаким изученным нормам не соответствует. 

Получается, что зачастую студенты-иностранцы лишены реальной практики применения 

того, что изучают на занятиях. Конечно, для них это создает определенные трудности в 

овладении русским языком. 

Установление обратной связи (например, в форме устных или письменных 

опросов) позволяет преподавателю не только понять точку зрения студента и оценить его 

культуру речи, но и найти убедительные аргументы для культивирования среди 

подрастающего поколения норм современного русского литературного языка. Это 

довольно трудная задача, поскольку в самой российской действительности сейчас 

очевидны изменения, которые находят свое отражение в том, что происходит с русским 

языком: «Помимо ранее действовавших, но значительно ослабивших свое влияние 

функциональных стилей, диалектов, жаргонов, просторечия к факторам воздействия на 

литературный язык относятся язык СМИ, массовая культура (литература), Интернет и 

очень важный внутренний фактор – массовое сознание» [3: 24]. 
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Русский язык – язык международной коммуникации. Экспорт образования – одно 

из направлений социально-экономической стратегии развития РФ. Ростовский 

государственный медицинский университет осуществляет подготовку интеллектуальной 

элиты зарубежных государств, обеспечивая долговременные политические и 

экономические интересы России в мире. Предотвращение возможных конфликтов в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе  достигается посредством 

толерантности и диалога культур. Межкультурная коммуникация связана с 

преподаванием русского языка как иностранного. 

В России проживает и обучается большое количество представителей разных 

культур, что диктует необходимость их взаимодействия без потери самобытности. 

Предотвращение возможных конфликтов в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе достигается посредством толерантности и диалога 

культур. 

Отсутствие взаимопонимания и низкая культура общения могут привести к 

конфликту, поэтому проблема толерантности универсальна. Так, Аристотель говорил о 

том, что человек должен поступать одинаково как с близкими ему людьми, так и с 

незнакомыми; Платон употреблял выражение «уживчивый нрав», Иммануил Кант писал: 

«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа 

всеобщего законодательства».  

Слово «толерантность» связано  с терпимостью, снисходительностью к кому или 

чему-либо, с готовностью уважать свободу другого человека мыслить и действовать по-

своему. Толерантность предполагает уважение иных политических и религиозных 

взглядов, снисходительное отношение, великодушие к людям, разделяющим иную точку 

зрения на что-либо. Толерантность является признаком культуры ума при столкновении с 

многообразием культур, вероисповеданий, предполагает заинтересованное отношение к 

другим людям при сохранении своих убеждений, готовность идти на компромисс.  

Следует отметить наличие пяти культур: европейской, азиатской, африканской, 

американской, латиноамериканской. Между ними существуют глобальные различия, 

которые отражаются на процессе коммуникации. Когда в общение вступают 

представители разных культур, неизбежно сталкиваются их взгляды на мир,  при этом 

участники общения не осознают различия, считая своё видение мира нормальным, а 

другое – аномальным. 

В процессе любой коммуникации происходит обмен информацией, её кодирование 

и декодирование; во время этих процессов возможно непонимание, неверная 

интерпретация. При межкультурном общении вероятность непонимания возрастает, 

поскольку принадлежность коммуникантов к разным культурам часто приводит к эффекту 

обманутого ожидания, часто возникают негативные эмоции и к собеседнику, и к культуре, 

которую он представляет.  

Только диалог культурных кодов может служить гарантом бесконфликтного 

сосуществования культур. «Культурный код – это информация, позволяющая 

идентифицировать культуру» [1, с. 56]. В качестве одного из культурных кодов выступает 

язык. Необходимо создавать все условия для взаимного изучения культурных традиций и 

культурных кодов представителями разных культур. 
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Межкультурная коммуникация связана с преподаванием русского языка как 

иностранного. Каждое иностранное слово является отражением иной культуры, поэтому 

язык должен изучаться параллельно с культурой народа.  

Чтобы общение представителей разных культур было эффективным, нужно 

преодолеть языковой барьер. Необходимо обращать внимание на интонацию; на 

многозначность слов и их употребление, чтобы не искажался смысл сказанного; на 

грамматические категории, которых нет в родном языке обучающихся; уделять внимание 

мимике и жестам, которые отличаются в разных культурах, имеют часто 

противоположное значение, их незнание может приводить к коммуникативным неудачам, 

барьерам, обусловленным различием менталитета и речевого поведения. Подготовка 

обучающихся к адекватному межкультурному общению предполагает разбор типичных 

социокультурных ситуаций, в которых могут оказаться иностранцы. 

При встрече с представителями других культур происходит коммуникативная 

аккомодация. Участники коммуникации подбирают лингвистическую стратегию, при этом 

отношение к собеседнику влияет на интерпретацию его сообщения. Положительно 

оценивается информация, полученная от тех, кому в новом окружении больше доверяют 

и к кому доброжелательно относятся. 

На подготовительном факультете иностранным гражданам оказывается помощь в 

адаптации к российской действительности, осуществляется подготовка учащихся из 

зарубежных стран, не владеющих русским языком, к дальнейшему получению высшего и 

послевузовского образования в высших учебных заведениях Российской Федерации. 

Иностранные обучающиеся знакомятся с историей, культурой, традициями 

народов России, особенностями национального характера, что формирует толерантное 

отношение к представителям других национально-этнических общностей, 

совершенствует культуру межнационального общения. 

Для иностранцев проводятся экскурсии, интернациональные и литературные 

вечера, концерты, праздники, олимпиады, викторины, спортивные турниры. Мероприятия 

нацелены на максимально быструю аккультурацию и формирование бесконфликтного 

восприятия чужих ценностей, признание культурного многообразия без потери 

национальной идентичности, что позволяет  представителям различных культур 

комфортно сосуществовать в одной социальной среде, интегрироваться в любое 

общество, сохранив право на свою этническую принадлежность, уникальную культуру и 

мировоззрение. 

В РостГМУ уделяется большое внимание обучению иностранных граждан 

русскому языку, поскольку он служит средством международного, межнационального и 

межкультурного общения, является альтернативным классической дипломатии методом 

гуманитарного сотрудничества. Так, иностранные обучающиеся участвуют в олимпиадах 

по русскому языку,  демонстрируя великолепное его знание и трепетное отношение к 

нему. Знание русского языка помогает успешно адаптироваться к новым для иностранцев 

социокультурным условиям, а также способствует творческому самовыражению. 

Написание сочинений на актуальные темы не только повышает уровень языковой 

компетенции иностранных обучающихся, но и имеет большое воспитательное значение. 

Популяризация русского языка, российской науки и культуры – одна из 

приоритетных задач нашего государства, поэтому в университете постоянно проводятся 

такие мероприятия, как поэтические вечера, конкурс стихов, посвящённый Всемирному 

дню поэзии; конкурс на лучшее эссе; конференции, посвящённые творчеству известных 

русских писателей. 

Иностранные обучающиеся принимают активное участие в фестивалях: «Народы 

Дона – дружная семья», «РостГМУ многонациональный», «Искусство объединяет», 
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«Южный ветер», «Этностиль», «Культурное достояние Донской земли», Фестиваль 

дружбы.  

Иностранцы приобщаются к русской культуре, посещая Ростовский 

государственный музыкальный театр, Ростовский академический театр драмы имени М. 

Горького, Ростовскую государственную филармонию; проверяют своё знание русского 

языка, ежегодно участвуя во Всероссийской образовательной акции «Тотальный 

диктант»; открывают для себя удивительный мир истории России, приобщаясь к нему 

посредством современных технологий в мультимедийном комплексе «Россия – моя 

история». Иностранные обучающиеся РостГМУ являются постоянными посетителями 

Донской государственной публичной библиотеки, принимая участие в мероприятиях, 

направленных на знакомство с русской литературой, музыкой, живописью. 

Ко Дню Победы иностранные обучающиеся из разных стран мира читают 

стихотворения, которые наполняются новыми красками и смыслами в исполнении 

представителей других культур. Кроме того, иностранцы смотрят фильмы о Великой 

Отечественной войне, пишут сочинения и рецензии.   

Подобные мероприятия формируют у иностранных граждан положительное 

впечатление о нашей стране, способствуют популяризации образа России за рубежом. 

Это важно, поскольку в перспективе дипломированные специалисты, которые будут 

работать в иностранных государствах, станут значимым звеном маркетинговой стратегии 

набора иностранных студентов. 

Очень важно, чтобы во время обучения в университете у иностранных граждан 

сформировалось положительный образ нашей страны, поскольку  выпускники, работая в 

иностранных государствах, будут «амбассадорами» вуза. 
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В статье, посвященной одной из труднейших грамматических тем – активным и 

пассивным конструкциям в русском языке, представлена типология ошибок, допускаемых 

китайскими учащимися при замене активных конструкций пассивными. 

Тема «Активные и пассивные конструкции», очень важная для овладения 

основами научного стиля речи, представляет большие трудности для иностранных 

учащихся, требуя высокой концентрации внимания, обусловленной необходимостью 

одновременного учета нескольких факторов. Именно поэтому важно систематизировать 

традиционные ошибки при выполнении такого грамматического задания, как замена 

активных конструкции пассивными, что поможет сформировать у иностранных учащихся 

осознанное отношение к грамматическим явлениям.  
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Хотя ошибки как «отклонения от правильного употребления языковых единиц и 

форм, результат ошибочного действия» [1, с. 182] вполне естественны в устной и 

письменной речи ионофонов, ошибки типичные, то есть «часто встречающиеся, 

относящиеся к наиболее важным и сложным разделам изучаемого языка» [2], 

безусловно, должны прогнозироваться преподавателем: целесообразнее сразу 

определить «слабые» места в каждой грамматической теме и проанализировать их как 

можно подробнее, приведя необходимое количество примеров. По словам Е.И. Пассова, 

«только упражнения являются подлинным средством обучения» [3, с. 28], именно поэтому 

каждая грамматическая тема должна сопровождаться достаточно большим количеством 

заданий. 

Практика работы с магистрантами естественных факультетов показывает, что в 

ряде случаев эффективным является и демонстрация допущенных ошибок, 

сопровождающаяся предложением найти их, объяснить и написать правильный вариант. 

Работая над темой «Активные и пассивные конструкции», следует отметить, что 

многие из допускаемых ошибок можно отнести к коммуникативно значимым, приводящим 

к нарушению смысла отдельно взятой фразы, диалогического единства, разговора в 

целом и затрудняющим процесс коммуникации. Это различные нарушения согласования, 

управления, видо-временных отношений, порядка слов и др.  

Типология ошибок, допускаемых при замене активных конструкций пассивными, 

может быть представлена следующим образом (ошибки подчеркнуты). 

1. Ошибки в образовании форм пассивных причастий прошедшего времени. 

Особые трудности вызывают причастия от глаголов найти, перевести, изобрести, 

заметить, изготовить, опубликовать, отметить, поставить, пригласить, работа над 

которыми должна проводиться систематически, чтобы избежать таких нелепых примеров 

как: Археологами найдёны стены старого города. // Аспирантом очень хорошо перевена 

эта статья с английского языка на русский. // Биологами заметен, что летучие мыши 

хорошо ориентируются в пространстве. // В середине XX века изготовин первый 

компьютер. и др. 

2. Наличие или отсутствие вспомогательного глагола был/ была/ было / были. Это 

может быть: 1) пропуск вспомогательного глагола был в тех случаях, когда речь идет о 

событиях, произошедших достаточно давно: Впервые закон тяготения сформулирован 

английским математиком и физиком И. Ньютоном. // Теория происхождения 

многоклеточных организмов создана русским биологом И.И. Мечниковым. // Элемент, 

дающий в спектре такую жёлтую линию, назван гелием; 2) ошибочная постановка 

вспомогательного глагола был в скобки как показатель необязательности его 

использования, что противоречит реальности, так как описываемый факт произошел 

очень давно: Принцип сохранения материи и движения впервые (был) сформулирован 

великим русским ученым Ломоносовым. // Российским учёным К.И. Циолковским (была) 

разработана теория космических полётов; 3) использование вспомогательного глагола 

был в предложениях, где указание на время передано с помощью обстоятельств 

времени: К настоящему времени было доказано, что океан поглощает почти вдвое 

больше энергии, чем суша. И наоборот: пропуск этого глагола там, где он – в силу 

наличия обстоятельства времени – становится обязательным: Несколько лет назад было 

подсчитано, что через 20 лет количество лесов на Земле значительно сократится; 4) 

отсутствие вспомогательного глагола был в предложениях, где действия воспринимается 

как незаконченное или сохраняющее результат в настоящем: Директором уже 

рассмотрена программа реконструкции завода // Геологами открыто новое 

месторождение нефти. В подобных случаях рекомендуется вспомогательный глагол был 
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ставить перед причастием в скобках, которые подчеркивают временную 

неопределенность действия. 

3. Нарушение согласования по падежу (ошибки в выборе падежной формы 

конструктивно важного существительного и/или прилагательного): 1) замена 

винительного падежа в активной конструкции творительным падежом (вместо 

именительного) в пассивной: В будущем этим газом будет широко применяться в 

новейших приборах. // В промышленности гелием выделяется специальным методом; 2) 

отсутствие замены именительного падежа в активной конструкции творительным 

падежом в пассивной: В момент вспышек Солнце выбрасывается огромное количество 

энергии. // Обмен веществ в живых организмах изучается биохимия; в) не 

предусмотренная правила замена падежей: В промышленности гелий выделяется 

специальный метод. Для предупреждения такой ошибки необходимо еще раз объяснить 

иностранным учащимся, что если в активной конструкции уже есть существительное в 

творительном падеже – чаще это обозначение способа совершения действия, то в 

пассивной конструкции это слово сохраняет свой падеж; 4) неверное окончание 

определения: В XV все знаменитом испанским мореплавателем Х. Колумбом открыта 

Америка. Следует обратить внимание на ошибочное отождествление окончаний 

существительных и прилагательных в творительном падеже множественного числа: 

известнами биологами; 5) неверное окончание фамилий в творительном падеже, 

вызванное непониманием их соотнесенности с национальностью: 1) русские фамилии 

пишутся с окончанием -ом вместо -ым: Принцип сохранения материи и движения впервые 

был сформулирован великим русским ученым Ломоносовом; 2) нерусские фамилии часто 

не склоняются: Впервые клетка была открыта английским учёным Р. Гук. 

4. Нарушение согласования по роду (ошибки в родовой отнесенности слова): 

Геологами открыт новое месторождение нефти. // Путь эволюции живых организмов 

может быть разделена на химический и предбиологический. // Экология должна 

рассматриваться как одну из самых важных наук в наше время. 

5. Нарушение согласования по числу: 1) имя существительное и зависимое 

прилагательное: В 1868 г. французским и английским учёным в спектре Солнца была 

обнаружена яркая жёлтая линия; 2) субъект + предикат (глагол или краткое причастие): 

Измерения скорость света производилась различными методами. // В различных 

отраслях хозяйства может применяться компьютеры. // Большая статья о жизни и 

деятельности М.В. Ломоносова опубликованы в этом журнале. // Расчёты может быть 

произведены с помощью компьютера. // Должен быть изучен тёплое течение у берегов 

Африки. 

6. Ошибки в оформлении первой части сложного предложения (род и число 

причастия). В сложном предложении вместо нормативных форм пассивных причастий 

среднего рода наблюдаются разнообразные отклонения от правильных вариантов: 

Польским астрономом Коперником был доказан, что Земля вращается вокруг своей оси. // 

Биологами замечены, что летучие мыши хорошо ориентируются в пространстве.  

7. Ошибки в порядке слов занимают довольно значительное место в работах 

ионофонов, что связано как с непониманием сути актуального членения предложения, 

выделением известной и новой информации, которая в текстах научного стиля речи 

обычно находится во второй части предложения (после предиката), так и с 

использованием электронных переводчиков, нивелирующих эту разницу. Данным 

ошибкам следует уделить особое внимание, показав с помощью вопросов, как меняется 

смысл предложения в зависимости от изменения его компонентов. Так, заменяя активную 

конструкцию: Директор уже рассмотрел программу реконструкции завода пассивной: 

Программа реконструкции завода уже рассмотрена директором, иностранные учащиеся 
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часто не осознают, что тем самым подменяют вопрос: Что рассмотрел директор? ответом 

на вопрос: Кем уже рассмотрена программа реконструкции завода? Другие подобные 

примеры: Планету Уран астрономы нашли случайно. → Планета Уран астрономами была 

найдена случайно. // Учёные уже исследовали особенности внедрения чужеродной ДНК. 

→ Особенности внедрения чужеродной ДНК уже исследованы учёными. 

8. Структурные ошибки в оформлении пассивной конструкции без модальных слов, 

объясняются: 1) неверным определением вида глагола и вследствие этого 

использованием глагола с суффиксом ¬-ся вместо краткого пассивного причастия: В 

следующем месяце результаты нашего исследования опубликуются в журнале «Вестник 

МГУ». // Выставка новой литературы недавно организовалась в библиотеке МГУ; 2) 

смешением элементов двух конструкций: В спектрах известных земных элементов эта 

линия пока не была встречалась. // Специальной комиссией будут проверяемы 

результаты конкурсных работ. // Данный вопрос уже (был) изучался многими российскими 

и зарубежными учёными. // Способы измерения количества информации были изучаются 

специалистами по теории информации. 3) фрагментарностью представления о виде 

глагола (речь идет о двувидовых глаголах типа исследовать, использовать, которые 

допускают в пассиве конструкции с глаголом на -ся и с краткими пассивными 

причастиями): Для проведения сложных математических расчётов нужно использовать 

(НСВ/СВ) компьютеры. → Для проведения сложных математических расчётов должны 

использоваться (НСВ) компьютеры. Для проведения сложных математических расчётов 

должны быть использованы (СВ) компьютеры.  

9. Структурные ошибки в оформлении пассивной конструкции с модальными 

словами, вызываются: 1) смешением конструкций: В обычных условиях этот опыт не 

должен быть проводиться. // В обычных условиях этот опыт не может быть проводиться. // 

Должно быть изучаться тёплое течение у берегов Африки.; 2) пропуском инфинитива 

вспомогательного глагола быть в предложениях с пассивными причастиями: В результате 

синтеза может получено совершенно новое вещество. // Компьютер может использован 

для решения сложных математических задач. // Информация, полученная в ходе 

эксперимента, должна обработана как можно быстрее. // Этот человек может назван 

первооткрывателем в области математики. Или, наоборот, включение инфинитива 

глагола быть в предложения с глаголами несовершенного вида: Экология должна быть 

рассматриваться как одна из самых важных наук в наше время. // Экономическая 

ситуация в стране должна быть исследоваться с самых разных точек зрения.; 3) 

ошибочное использование модального слова необходимо вместо краткого 

прилагательного должен: Необходимо быть изучено тёплое течение у берегов Африки.; 4) 

отсутствием понимания разницы между конструкциями со значением а) долженствования 

и возможности: Этого человека можно назвать первооткрывателем в области 

математики. → Этот человек должен назваться первооткрывателем в области 

математики. б) возможности и запрещения: Этот опыт нельзя проводить самостоятельно. 

→ Этот опыт не может проводиться самостоятельно.; 5) пропуском модального слова: 

Геометрию Лобачевского можно считать началом нового периода современной 

математики. → Геометрия Лобачевского считается началом новой эры в современной 

математике.; 6) неверным определением вида глагола: Путь эволюции живых организмов 

можно разделить на химический и предбиологический. → Путь эволюции живых 

организмов может разделиться на химический и предбиологический. 7) неверным 

использованием совершенного вида вспомогательного глагола мочь или времени 

вспомогательного глагола: В будущем генная инженерия сможет быть использована для 

лечения наследственных болезней. // Утверждение данного учёного можно было 

опровергнуть. → Утверждение данного учёного может быть опровергнуто.  
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Таким образом, представленная типология ошибок, допускаемых китайскими 

учащимися при замене активных конструкций пассивными, в совокупности с четким 

алгоритмом и значительным количеством предложений на трансформацию помогут 

преподавателю русского языка как иностранного предупредить многие из указанных 

ошибок и сформировать у инофонов положительную мотивацию при изучении русской 

грамматики, в частности при усвоении грамматической темы «Активные и пассивные 

конструкции в русском языке», столь важной для работы над чтением и продуцированием 

текстов научного стиля речи. 
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В статье рассказывается об использовании современных библиотечных ресурсов 

для обучения русскому языку как иностранному в вузе и для формирования 

универсальных учебных действий, необходимых каждому квалифицированному 

специалисту, в особенности будущим научным кадрам. Предлагается методика работы с 

данным материалом, приводятся примеры упражнений, описывается опыт конкретного 

высшего учебного заведения, подтверждающий эффективность предлагаемого 

инструмента обучения. 

Актуальность  

Получение иностранцами высшего образования в России не теряет своей 

популярности: по итогам 2022 г. Российская Федерация заняла шестое место в мире по 

количеству иностранных студентов [2]. Для написания выпускных квалификационных 

работ разного уровня (бакалаврских, магистерских, кандидатских) иностранным учащимся 

необходимо прочитывать большое количество научной литературы на русском языке. Не 

является тайной тот факт, что часть специальных статей, диссертаций, монографий 

иностранные студенты находят в интернете, однако далеко не всю нужную им литературу 

можно получить таким способом. В связи с этим сохраняется актуальность обращения к 

различным библиотечным собраниям. Так, по данным аналитического центра НАФИ, 

проводившего исследование внутри русскоязычного сегмента пользователей, 

традиционные библиотеки с необходимостью личного посещения пользуются спросом у 

48 % студентов, прежде всего работающих, а электронные – у 51% молодых людей в 

возрасте от 25 до 35 лет [4].  Можно предположить, что процент иностранных учащихся, 
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обращающихся к библиотечным фондам, намного меньше, и это связано, безусловно, с 

тем, что иностранцы испытывают, по сравнению с нашими соотечественниками, двойные 

трудности: использованию ими библиотечных ресурсов препятствуют и незнание 

библиотечной системы в России, и недостаточное владение той русской лексикой, 

которая в этой системе используется. Тем не менее для формирования необходимых 

квалифицированному специалисту компетенций иностранным учащимся требуется 

овладеть всеми этими умениями.  

Цель исследования 

Целью данной статьи является ознакомление научно-педагогического сообщества 

с особенностями построения учебного процесса на 1-ом курсе иностранного 

бакалавриата, при котором учащиеся получают знания, умения и навыки, необходимые 

для работы в иноязычной библиотечной среде и для передачи собственного опыта такой 

работы на изучаемом иностранном языке, в данном случае русском.  

Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД) в вузе 

способствует достижению «более высокого уровня готовности к будущей 

профессиональной деятельности» [1: 37]. В сочетании с обучением русскому языку как 

иностранному на уровне общего владения и на уровне владения языком специальности 

данная работа приводит к наиболее успешному освоению сокомпетенций [5], 

необходимых для становления квалифицированного специалиста, получающего высшее 

образование на иностранном языке, в данном случае на русском. Умение 

ориентироваться в библиотечном сегменте в рамках изучаемой предметной области, 

безусловно, входит в число тех УУД, которые имеют прямое отношение к успешному 

завершению процесса обучения в российском вузе. Наиболее комфортные условия для 

формирования данных УУД предоставляет библиотечная система того вуза, в котором 

обучается иностранный студент. В процессе работы с данной библиотечной системой 

иностранный учащийся также совершенствует навыки владения русским языком, 

постепенно доводя их уровня ТРКИ-2 (В2) и далее до ТРКИ-3 (С1) [3].  

Материалы и методы 

В качестве основных методов исследования использовались методы наблюдения, 

анализа и систематизации данных, тестирование, диагностические методики, анализ 

научной литературы по данной проблематике и результатов статистических 

исследований, проводимых сторонними организациями. 

Результаты 

На основе проведенного педагогического эксперимента были выявлены принципы 

работы с библиотечной системой вуза и сформирована возможная система упражнений 

для отработки требуемых навыков и умений.  

Педагогический эксперимент осуществлялся в Санкт-Петербургском 

государственном университете на базе иностранного бакалавриата по специальности 

«Русский язык как иностранный». 

Все студенты, обучающиеся на 1-ом курсе иностранного бакалавриата, имеют 

сертификат, подтверждающий уровень владения русским языком ТРКИ-I (В1). Знакомство 

с библиотечной системой СПбГУ – научной библиотекой им. М. Горького – начитается 

уже в 1-ом семестре и включает в себя два этапа.  

В рамках 1-го этапа иностранные учащиеся овладевают необходимым лексико-

грамматическим материалом по теме «Библиотеки». Данная тема входит в единый 

тематический блок «Моя учёба», который описывает специфику учебного процесса в 

выбранном вузе. Овладение лексико-грамматическим материалом происходит 

поаспектно: студенты посещают занятия по грамматике, говорению, чтению и письму,  что 

позволяет обеспечить всестороннее изучение языкового материала и его использование 



236 
 

в продуктивных видах речевой деятельности. На данном этапе акцент делается в первую 

очередь на очном посещении библиотеки, хотя уже начинает включаться и тот материал, 

который необходим для перехода к работе с электронными сервисами научной 

библиотеки им. М. Горького. При этом на занятиях по говорению отрабатываются 

ситуации, характерные для посещения студентами библиотеки в учебных целях 

(диалогическое общение), на занятиях по грамматике изучается обслуживающий данную 

тему грамматический материал, а комплексные занятия по чтению и письму знакомят 

иностранных учащихся с некоторыми нормативными документами, регламентирующими 

деятельность разных отделов библиотеки или фиксирующими права и обязанности ее 

читателей, а также учат описывать собственный опыт взаимодействия с библиотеками 

как в своей родной стране, так и в России. 

2-ой этап работы над данной темой представляет собой изучение электронного 

пространства библиотеки им. М. Горького в рамках проектной деятельности. Цели 

данного проекта – научить иностранных студентов свободно пользоваться сайтом 

научной библиотеки им. Горького и овладеть лексико-грамматическим материалом, 

необходимым для свободной ориентации не только в пространстве сайта данной 

библиотеки, но и на сайтах других библиотек. Проект реализуется в письменной форме в 

виде выполнения определенной последовательности заданий, в качестве финального 

задания предусмотрен рассказ о личном опыте работы в электронной среде научной 

библиотеки им. М. Горького. При наличии достаточного количества аудиторных часов 

возможно (и даже желательно) выступление с докладом-виртуальной экскурсией по сайту 

библиотеки. 

Работу над проектом открывают лексические задания, призванные познакомить 

бакалавров-иностранцев с новой лексикой, например: «Познакомьтесь с новыми словами 

и словосочетаниями. Проверьте себя по словарю»; «Подберите синонимы / антонимы к 

данным словам»; «Замените данные словосочетания на синонимичные»; «Объясните, как 

вы понимаете данное слово / данное словосочетание». 

Далее следуют задания, направленные на изучение навигации по сайту, например: 

«Зайдите на сайт научной библиотеки им. М. Горького в СПбГУ: http://www.library.spbu.ru/. 

Расскажите, какие рубрики вы видите на главной странице сайта? Какую информацию в 

них можно найти? Какие рубрики могут быть полезны именно вам? Почему вы так 

думаете?». Как видно из данного примера, формулировки заданий построены таким 

образом, чтобы от описания непосредственных наблюдений постепенно привести 

иностранных учащихся к генерализации накопленного опыта и ко включению полученных 

знаний в круг их личных интересов. 

На сайте научной библиотеки им. М Горького есть специальный раздел 

«Первокурсникам», содержание которого специально ориентировано на людей, которые 

впервые столкнулись с данной образовательной средой, поэтому серия заданий 

посвящена подробному изучению данного раздела, например:  

«На сайте научной библиотеки им. М. Горького зайдите в раздел 

«Первокурсникам».  

А) Расскажите, о чём может узнать первокурсник из этого раздела. 

Б) В рубрике «Электронные ресурсы для первокурсников» познакомьтесь с 

особенностями работы с электронными ресурсами СПбГУ и расскажите …». Далее 

следуют конкретные вопросы, на которые студент должен либо найти ответ в данной 

рубрике, либо самостоятельно сформулировать ответ на основе полученной из данной 

рубрики информации. 

После этого следуют практико-ориентированные задания, проверяющие степень 

усвоения новой информации, например: «Через закладку «Начало поиска» найдите в 
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фонде библиотеки следующие книги по а) ключевому слову, б) по названию, в) по автору. 

Расскажите, с какими трудностями вы столкнулись во время поиска». 

Завершает данный блок упражнений обобщающее задание: «Напишите письмо 

другу о вашем опыте работы в библиотеке СПбГУ». Данное задание предполагает 

рассказ о личных визитах в абонемент и читальный зал, а также рассказ о работе с 

электронными ресурсами библиотеки, в том числе и с ассоциированными с нею 

электронными библиотеками, например «Лань», и образовательной платформой РКИ 

(IPR-медиа), знакомство с которыми состоялось во время выполнения конкретных 

заданий при изучении содержания рубрики «Первокурсникам». 

На работу над данным проектом студентам отводится от около двух месяцев, и к 

концу 1-го семестра иностранные учащиеся овладевают первичными навыками 

навигации по библиотечному сайту и навыками поиска специальной литературы, что 

закладывает необходимый базис для осуществления первого опыта самостоятельной 

научной деятельности начиная с 3-го семестра. Предполагается, что далее поддержание 

полученных навыков в рабочем состоянии делегируется от преподавателей 

практического русского языка сначала преподавателям, ведущим дисциплину «Введение 

в специальность» (2-ой семестр), а затем руководителям семинаров по курсовой работе и 

ВКР. 

Выводы  

Последовательная и планомерная работа с библиотечными ресурсами вуза, 

проводимая на протяжении всего обучения на бакалавриате, формирует у иностранных 

учащихся навыки и умения осуществления УУД, необходимых для проведения 

самостоятельной научной работы, что наилучшим образом готовит бакалавров-

иностранцев к обучению в магистратуре и аспирантуре. Тесная связь модулей общего и 

специального владения русским языком обеспечивает формирование требуемых 

сокомпетенций, выводя иностранных учащихся на  уровень свободного общения на 

русском языке в профессиональной и других связанных с нею сферах деятельности. 
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ИНТЕРНЕТ- МЕМЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  

РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Болотов Д.Е. 

Владимирский государственный университет 

Владимир, Российская Федерация 

 

В современном общественном сознании существует тенденция считать мемы 

просто картинками с шутливыми подписями. Да, по своей сути интернет-мем- это 

картинка, сопровождаемая комментарием, как правило, юмористического характера. 

Лишь немногие знают, что само понятие “meme” изначально ввел в своей книге об 

эволюционной биологии «Эгоистичный ген» (“The Selfish Gene”) английский ученый 

Ричард Докинз. Докинз  определил мем как &quot;единицу культурной передачи&quot;.  

Мемы- это всё, что воспроизводится в головах людей: верования, навыки, языки.  Ученый 

проводит прямую связь между мемом в культуре и геном в биологии.  

Трудно сказать, когда мемы приобрели современный вид, скорее всего это 

произошло в эпоху Web 2.0, т. е. мемы развивались параллельно с распространением 

интернет-технологий по миру. 

Так или иначе, мемы постепенно  превратились из просто изображений со 

смешными емкими текстами. в объект научного исследования. Например, Эдинбургского 

университета  открыта Исследовательская сеть по изучению мемов (Meme Studies 

Research Network).  Исходя из этого можно с уверенностью считать использование мемов 

на занятиях английским языком со студентами не только приемлемым, но и актуальным. 

Современный человек проводит в интернете львиную долю своего досуга. 

Студенты же, являясь наиболее активной в освоении интернета группой населения, 

подвержены всем современным веяниям, легко увлекаются на то, что является модным, 

«крутым» в определенное время. Как было сказано ранее, мемы- есть всё то, что 

воспроизводится в головах людей. Воспроизведение же достигается путём мгновенной 

пересылки от одного адресата другому через социальные сети, мессенджеры, 

электронную почту, того или иного мема.  Для студентов такие мемы становятся 

неизбежным фактором отвлечения от занятий.  Задачей педагога при этом становится 

подобрать такие мемы, которые станут фактором не отвлечения, а привлечения 

внимания студентов. 

Мемы могут быть использованы при изучении закреплении любого аспекта 

английского языка: грамматике,  пунктуации, лексике, фонетике, страноведению. 

Можно указать на  бесчисленное количество мемов, помогающих в изучении 

английского языка. Приведем же лишь некоторые примеры  по каждому из упомянутых 

выше аспектов с краткими   пояснениями.  

К примеру, закреплению времен Simple&amp;amp;Continuous может послужить 

следующий мем: изображение плачущей женщины с подписью  “A woman can be asked 

why she is crying but never ask her why she was crying, because she does not remember”. В 

этой подписи использованы сразу три времени английского глагола: Present Simple, 

Present Continuous, Past Continuous,  а также пассивная конструкция. Следующий пример 

можно предложить уже студентам,  имеющим больший опыт в изучении английского 

языка,  т.к. у неподготовленного студента он может вызвать замешательство. Так,  

преподаватель может показать студентам изображение кружки с нанесенной на ней 

надписью:  “All the coffee she had had had had no effect”. Главное, объяснить студентам, 

что четырехкратное повторение глагола “had”  «не баг, а фича)» (как выражаются иногда 

на компьютерном сленге),  а конкретно обосновывается  особенностями грамматики и 

теми функциями, которые выполняет каждый из четырех глаголов в этом предложении.   
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Изучая другой аспект языка, пунктуацию, можно привести аналогию с русским 

известным выражением, меняющим смысл в зависимости от постановки запятой : 

«Казнить нельзя помиловать».  Студентам предлагается   картинка на которой слева 

изображена испуганная старушка   с подписью “Let's eat Grandma”,  а справа изображение 

той же старушки с радостным выражением лица, подписанное  “Let's eat, Grandma”.  Мем 

заканчивается емким комментарием : “Punctuation (comma)  saves lives” - пунктуация 

(запятая) спасает жизни. 

Лексику также  можно активно изучать по мемам.  Для изучения нового слова или 

выражения будет целесообразно применять такие мемы, в которых  используется 

картинка, а не текст, как триггер для запоминания нужной лексики. Примерами таких 

мемов могут быть : Grumpy cat ( мемы с изображением сердитого кота),  Slowpoke (мемы 

на которых изображен персонаж японских игр и мультфильмов, делающий все очень 

медленно и отличающийся замедленной реакцией, как правило, сопровождается фразой 

Hey guys, did you hear... Например, Hey guys, did you hear The Queen died? - через полгода 

после свершившегося события), Disaster Girl (девочка с ухмылкой на фоне горящего 

здания (здесь вводится слово  “disaster”- беда, катастрофа), Success Kid ( введение слова 

«успех»- success), изображающий маленького мальчика,  с победно сжатым кулаком на 

фоне разрушенного песчаного замка.  

При изучении проблем фонетики  английского языка безусловно помогают 

принципы наглядности и эмоциональной окрашенности, заложенные во многих мемах. 

Так,  вполне подходящим находим кадр из известного американского сериала «Офис»  на 

котором изображены начальник и подчиненный, сопровождаемый репликами: “ Teacher 

who asked me what is a unit of power, me who said watt, because I didn't hear the question” 

Здесь обыгрывается созвучие слов what- что и watt- ватт.  Другим примером мема, 

иллюстрирующего трудности английской фонетики    назовем изображение   мужчины, 

хватающегося за голову при виде ряда английских слов с похожим написанием,  но 

разным произношением : through, tough,  thorough,thought,  though.  

Что касается страноведения, то мемы про различные англоязычные страны и их 

жителей имеют свои особенности. Так,например, мемы про британцев высмеивают чаще 

всего произношение ( мем про “Cowvid Nointeen” ), стереотип о  любви британцев к чаю . 

Здесь уместно привести в пример мем-лингвистическую шутку- изображение короля 

Карла III  с текстом: “Why didn't communism work in Britain ?- British people believe in proper 

tea”. Обыгрывается  созвучие фразы proper tea – «чайная церемония, хороший чай»  и 

property- «собственность». 

Мемы про американцев высмеивают : их невежество (мем “Only in America... -Only 

in America people think that South America is a place somewhere   in Texas” с изображением 

типичного американца из глубинки (redneck);  проблемы иммиграции (фото индейского 

вождя с подписью: “ So you're against immigration? Where do you leave?”); отсутствие 

метрической системы – знак в магазине :“ Maintain social distancing – keep one cow apart  - 

Соблюдайте социальную дистанцию –  держитесь на расстоянии одной коровы”. 

Особое место занимают мемы о Канаде и канадцах. В них чаще всего 

высмеиваются : канадская погода (заснеженные пространства с подписью  «Whoever is 

praying for snow please stop»- Кто бы ни молился о снеге, пожалуйста, остановитесь), а 

также чрезмерная канадская вежливость (плачущий мужчина и подпись- «Someone 

stepped on my foot I forgot  to say “sorry”- Мне наступили на ногу, я забыл сказать 

«Простите»). 

Таким образом, мемы являясь современным инструментом, могут быть вполне 

успешно использованы при обучении студентов аспектам английского языка. В первую 

очередь использование мемов  может помочь в решении проблемы с  мотивацией, такой 
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инструмент будет актуален для разнообразия учебного процесса во время практических 

занятий. Главное преимущество мемов – их актуальность и емкость.  Также можно 

выделить еще одно достоинство мемов,  а именно, как уже было отмечено выше, их 

тесную связь с культурой и культурными особенностями той или иной страны: 

использование сленга, жаргонизмов, знание культурных реалий, что  необходимо для 

адекватного  понимания культуры страны изучаемого языка,  понимания иностранного 

собеседника, Мемы могут использоваться на практических занятиях по английскому языку  

в различных ситуациях: например, в качестве визуальной опоры для подачи нового 

материала, либо закрепления уже пройденного. Кроме того, при работе с мемами 

студенты чувствуют вовлеченность, живую связь с преподавателем, находящимся  «на 

одной волне» со студентами, а также учатся анализировать, отбирать информацию из 

сети Интернет в образовательных целях. Интернет-мемы являются тем средством, 

которое поможет современному преподавателю мотивировать студента на дальнейшее 

изучение английского языка. 
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Владимир, Российская Федерация 

 

В последнее время российское образование проходит через ряд существенных 

изменений, тесно и неразрывно связанных с теми историческими процессами, 

происходящими на наших глазах в России и мире. В первую очередь- это отказ от т. н. 

Болонской системы в образовании. Но отказавшись от неудобной и чужеродной формы, 

по нашему мнению, не следует категорически отказываться от всех  ее позитивных 
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элементов. Ключевым из них  думается  неизменность  подхода к учащимся всех звеньев 

и уровней как к  субъектам обучения, а также непрерывность обучения.  Важным 

представляется не упустить предоставленную нашей стране  историческую возможность 

выйти в этом вопросе на качественно новый уровень, обогнав по уровню образования 

остальные страны.  

В выполнении этой задачи сможет помочь создание цифрового университета, 

опирающегося на новую национальную систему образования, но с неоспоримой оглядкой 

на мировой опыт в использовании цифровых технологий. 

Ранее считалось, что цифровой университет предполагает всего лишь обучение 

по отраслям цифровой экономики.  Это далеко не так.  На самом же деле цифровой 

университет в принципе работает с цифровыми технологиями,  связанными со всеми 

процессами, которые имеются в вузе.  [1,2].  На текущий момент российское образование 

сталкивается с рядом трудностей на пути к цифровому университету, таких как: 

неподготовленность и посредственная компьютерная грамотность профессорско-

преподавательского состава, недостаточная техническая оснащенность университетов, 

главным образом в провинции, отсутствие понимания в среде руководства учебных 

заведений в необходимости и перспективности применения цифровых технологий в 

образовании. 

 Недавняя пандемия также оказала сильное влияние на формы и методы  

преподавания, с одной стороны отозвавшись в преподавательской среде бурной 

дискуссией об эффективности «дистанта». С другой стороны, переход учебных процессов 

в виртуальную среду и на дистанционные «рельсы» также влияет на диалог между 

студентами и преподавателями. Из-за изменения самих принципов межличностного 

общения может произойти утрата социальных навыков, уже сейчас многие 

преподаватели отмечают  неспособность усвоения студентами  больших объемов 

информации, а также развитие зависимости от различных  компьютерных устройств,  в 

частности переносных (смартфоны, планшеты, приставки). 

При правильном введении в учебный процесс неотъемлемого воспитательного 

компонента  в преодолении этих бед сможет помочь такая важная технология как 

геймификация.  

Смысл геймификации заключается в применении игровых механик и практик в 

неигровой деятельности [3].  Рассмотрим основные достоинства и недостатки 

геймификации. К первым можно отнести: 1) избавление обучающихся от страха перед 

ошибкой, вовлеченность их в образовательный процесс как субъектов деятельности, т.к. 

геймификация предполагает интерактивность при возможности повторения поставленной 

задачи до ее полного выполнения, т.е. усвоения конкретного материала и/или освоения 

навыка; 2) приобретение опыта командной работы; 3) проявление лидерских качеств, 

особенно в работе над выполнением заданий в т.н. малых группах при работе над 

страноведческими либо иными проектами; 4) главным же, на наш взгляд, достоинством, 

будет отсутствие необходимости дополнительного мотивационного стимула обучения, т.к.  

при выполнении различных этапов геймифицированного обучения студент 

вознаграждается как самим выполнением задачи,   так и различными  виртуальными 

условными бонусами-наградами в ходе выполнения обозначенной задачи.  

 Наряду с перечисленными достоинствами у геймификации имеется и ряд 

недостатков: 1) развитие  «излишней»инициативности может привести к конфликтным 

ситуациям в студенческом коллективе; 2) при чрезмерном увлечении геймификацией  

студенты могут хуже воспринимать другие традиционные виды занятий (лекции, 

коллоквиумы, семинары); 3) смещение  мотивации обучающихся  в сторону получения 

награды, а не получения знаний. 
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Исходя из изложенного в двух последних пунктах, отметим, что  по нашему 

мнению, геймификацию как педагогическую технологию следует использовать  при 

постановке для студентов ряда самостоятельных, чаще внеаудиторных заданий, 

например, в проектной деятельности. 

Геймификацию также часто путают с таким понятием как игровое обучение.  Но эти 

понятия имеют важные различия. Игровое обучение в отличие от геймификации имеет 

цель в первую очередь в развлечении, вторичным же будет  получение и 

совершенствование навыка в рамках конкретной игры.  

Считаем игровое обучение не менее, а в каких-то моментах обучения и белее 

полезной технологией, чем  геймификация.  Например, зная интерес абстрактного 

студента к серии игр Assassin`s Creed можно дать задание поискового характера на 

усвоение конкретной лексики ( название видов оружия, амуниции, различных предметов 

быта, географических названий,   имён исторических деятелей).  Также при прохождении 

данной серии игр можно попросить студентов устроить некие виртуальные экскурсии по 

таким городам как Иерусалим, Константинополь,  Париж  или Бостон.  Студенты играют и 

демонстрируют исторические места перечисленных выше городов, сравнивая ее с 

изображениями реальных прототипов.  Также можно дать задания проектного характера. 

Примером этому может служить демонстрация результатов проектов по таким 

историческим деятелям как Николо Макиавелли, Александру Борджиа или семейству 

Медичи, Фридриху Барбаросса.   

Всё то же самое применимо и к другой, не менее значимой серии как     Grand Theft 

Auto. Не умоляя  отрицательного воспитательного   влияния этих игр, а именно потому, 

что протагонистами серии являются типичный антигерой– гангстер из афроамериканского 

района, мафиози из итальянского квартала, либо опустившийся алкоголик-социопат, 

считаем наличие позитивного эффекта в обучении английскому языку имеющим место 

быть. Во-первых,  наличие аутентичной лексики, присущей тому или иному из 

перечисленных персонажей. Во-вторых, как  и в случае с играми серии  Assassin`s Creed .   

по локациям можно устроить виртуальные экскурсии.  Отличие же состоит в том, что 

серии GTA реальных городов и мест нет.  Но за выдуманными городами стоят их 

реальные прототипы. Так Вайс-Сити– это Майами, Лос-Сантос–  Лос-Анджелес, Лас-

Вентурас-–Лас-Вегас, Сан-Фиерро– Сан-Франциско, Либерти-Сити– Нью-Йорк.  Здесь 

можно использовать перекрестный подход геймификации и игрового обучения, попросить 

студентов выбрать локации из GTA, сопоставить их  с локациями в  городах-прототипах, 

устроив это в рамках мини-регаты, с командами, представляющими определенный город, 

получая за найденные соответствующие локации выигрышные очки. Побеждает же та 

команда, показавшая и рассказавшая про все достопримечательности выбранного 

города, наиболее точно соотнеся их с локациями  реального города-прототипа. 

 Было бы большой ошибкой как с методической, так и с воспитательной точки 

зрения  иллюстрировать игровое обучение исключительно американскими игровыми 

проектами, пропагандирующими американскую культуру и ценности.  

Избежим этого,  перечислив такой  важный проект как «Черная Книга» (в 

английской версии «Black Book»).   Данная игра является мультижанровой смесью из 

ролевой игры, приключения, головоломки и пошаговой тактики. Основой же сюжета 

служит  славянский фольклор, а именного фольклор северного пермского края. 

Создателями игры является пермская же студия с говорящим названием  Morteshka. 

Помимо просветительского и воспитательного эффекта (прививание любви к Родине и 

родному краю), что полезно как вспомогательное воздействие на занятиях по педагогике 

и краеведению, игру можно предложить на занятиях по английскому в вузе, колледже или 

старших классах школы, т.к.  переключив версию игры на англоязычную, получим 
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неисчерпаемый глоссарий с названиями предметов быта, домашнего обихода 

фольклорными персонажами,  характерными для Русского Севера и  Урала   второй 

половины XIX века.  

Таким образом,  можно подвести итог, что на пути к цифровому университету  

понадобятся квалифицированные педагоги,  заинтересованные студенты, удобные 

сервисы и технологии. В частности, рассмотренные геймификация и игровое обучение. 

Как было показано выше геймификация и игровое обучение могут использоваться как 

отдельно, так и в тесном контакте с друг другом, подкрепляя мотивацию студентов к 

обучению иностранных языков, сплачивая их, при этом развивая лидерские качества и 

личную заинтересованность в обучении   
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В статье отражено влияние идей К.Д. Ушинского на современную педагогику. В 

центре внимания – личность взрослого субъекта обучения: принципы активности и 

сознательности, смыслообразующие вопросы, «непреднамеренное воспитание», учет 

влияния общественной среды и особенностей «поколения Z» (клиповость мышления, 

виртуальная реальность, приоритет самообразования при помощи онлайн-курсов). 

Отражена важность соблюдения педагогических принципов К.Д. Ушинского в контексте 

обучения иностранных учащихся в российских вузах. Уделено внимание личности 

педагога, его ценностям и любви к своему труду. 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России. Наука постоянно 

развивается. Педагогика не исключение. С другой стороны, нам необходимо обращаться 

к прошлому, к отцам-основателям, чтобы переосмыслить основополагающие для каждого 
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преподавателя вопросы. Как известно, в этом году мы отмечаем двухсотый день 

рождения основателя российской научной педагогики – Константина Дмитриевича 

Ушинского. Если мы обратимся к его идеям, то обнаружим их продолжение в 

современной педагогической науке. В целом, педагогика по сей день пытается их 

осмыслить, недаром К.Д. Ушинского продолжают называть «учителем учителей». Этот 

юбилей – хорошая возможность снова спросить себя: «Чем же я всё-таки занимаюсь и 

какова моя цель?»  

Сколь бы очевидным не показался ответ на этот вопрос, современные педагоги 

обязаны возвращаться к нему вновь и вновь. Во-первых, для того, чтобы не забывать о 

том, кто мы, а во-вторых, для того, чтобы переосмыслить свою роль в современном мире, 

с его вызовами и задачами. Примечательно, что труды К.Д. Ушинского пронизаны 

философскими рассуждениями. Он задавался вопросами о том, что такое мир, душа, 

общество. Мы тоже можем обращаться к этим темам, вернее, мы должны к ним 

обращаться, ведь это имеет огромное значение. Возможно, именно интерес К.Д. 

Ушинского к проблемам философии помог ему опередить своё время, стать 

воплощением прогресса в отечественной педагогике. Недаром предметом педагогики, а 

точнее, «предметом воспитания» К.Д. Ушинский считал самого человека «во всех 

отношениях». И таким человеком является не только обучаемый, но и сам педагог. 

Насколько мы любим то, что делаем, и какова наша отдача? Константин 

Дмитриевич Ушинский предостерегает: «Преподаватель должен иметь необыкновенно 

много нравственной энергии, чтоб не уснуть под убаюкивающее журчанье однообразной 

учительской жизни». На наш взгляд, эту нравственную энергию мы черпаем из тех 

ценностей, которые формируем, отвечая на смыслообразующие вопросы. Эти ценности 

наполняют нас, придают сил, именно поэтому так важно к ним обращаться. Так делали 

великие исследователи, так можем делать и мы. Замените «надо» на «хочу, потому 

что…». Делайте только то, что хотите, что любите. Вся неэффективность нашей 

профессиональной деятельности, выгорание и другие беды всегда начинаются с того, что 

мы делаем что-то из надобности, а не из желания. По этому поводу сам К.Д. Ушинский 

говорил следующее: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то 

счастье само вас отыщет». С этим сложно поспорить – каждый из нас, вероятно, ощущал 

чувство удовлетворения от проделанной работы, радость от высокого результата и 

счастье от реализации в процессе своей трудовой деятельности интеллектуальных 

способностей и высокого творческого потенциала.  

Применение правил, основанных на знании законов психологии, всегда 

гарантирует успех, т.к. реакция учащегося на обучение также будет адекватна 

обучающему воздействию на них. В деятельности педагога как одну из главных 

ценностных ориентаций Константин Дмитриевич Ушинский особо выделил умение 

пробудить в обучающихся потребности в знаниях, веру в возможность раскрыть тайны 

природы благодаря развитию «познавательных сил». Он считал, что педагог призван 

стимулировать творческие стремления учащихся в их познавательной деятельности, в 

самостоятельном поиске истины, так как это пробуждает в них интерес к предмету 

познания и, как следствие, гарантирует определённый успех в освоении предмета 

обучения.  

В контексте обучения иностранных учащихся в российских вузах необходимо 

отметить, что соблюдение основополагающих и общепризнанных педагогических 

принципов К.Д. Ушинского является чрезвычайной важным, поскольку при обучении 

людей различных национальностей, обладающих специфическими 

психофизиологическими особенностями, преподавателю необходимо время для выбора 

эффективных стратегий и методов, подходящих данному контингенту обучающихся. В 
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связи с этим опора на универсальные и общепринятые принципы позволяет оптимально 

эффективно начать образовательный процесс, подключая по мере необходимости 

современные и инновационные методы с учетом специфики обучаемого контингента. 

«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях». Константин Дмитриевич Ушинский 

утверждал, что воспитуемого необходимо изучать, при этом учитывать его возрастные 

особенности. Наш с вами труд находится на стыке педагогики и андрагогики, так как мы 

работаем со взрослыми людьми, многие из которых понимают, зачем они учатся и чего 

хотят от жизни. Несмотря на специфические отличия труда преподавателя высшей 

школы, принципы К.Д. Ушинского не чужды нашей профессиональной деятельности – 

напротив, мы можем черпать из них вдохновение и уверенность в том, что делаем свою 

работу достойно. Особенность руководства освоением учебной программы взрослым 

субъектом профессиональной деятельности «по Ушинскому» состоит в том, чтобы 

научить его эффективно пользоваться знаниями. Когда человек осознаёт, зачем ему 

нужны эти знания, он учится, а педагог дружески направляет его, помогая и поддерживая. 

Знать обучаемого «во всех отношениях» по Ушинскому – это изучить его 

психические и физические особенности. Таким образом, фокус внимания педагогов 

смещается с предмета обучения на самого обучаемого. Например, основой 

дидактических процессов К.Д. Ушинского были принципы активности и сознательности 

ученика. Он утверждал, что познание может происходить только в активной форме – а 

это и сегодня необходимое условие при личностно-ориентированном и смысловом 

подходе. Иностранным обучающимся, как и российским, нужно понимать не только то, что 

мы делаем на занятии, но и зачем мы это делаем: не только слушать объяснения и 

выполнять требования преподавателя, но и осознавать, для чего, с какой целью ему 

самому это нужно, как он будет это использовать. Таким образом, учёт преподавателем 

смыслов, ценностей и пользы его труда для обучаемого – гарантия того, что результат в 

аудитории будет достигнут быстрее, а коммуникация с ней – комфортней. И, самое 

важное, этот результат будет качественнее, и намного.  

Идеи К.Д. Ушинского сегодня находят развитие в обилии различных прогрессивных 

школ. Так, он говорил о влиянии на личность обучающегося «непреднамеренного 

воспитания», то есть общественной среды. Сам он был противником лишних 

формальностей, условностей и штампов в общении с учениками. А сегодня это уже 

своеобразный тренд, который в целом поддерживается обществом и наукой, хотя в своё 

время за такие взгляды Константин Дмитриевич Ушинский считался вольнодумцем и 

нажил себе немало противников. Он сам являлся воплощением передовых 

общественных идеалов и призывал педагогов жить на острие «духа времени», учитывать 

в своей профессиональной деятельности его влияние на обучающихся.  

Сегодня новейшие компьютерные технологии, жизнь «в интернете» создают 

огромные объемы информации, в которых нелегко ориентироваться. С одной стороны, 

этот «информационный шум» обуславливает неспособность современных молодых 

людей концентрировать своё внимание в течение необходимого времени, надолго 

сосредоточиться, создает «клиповость мышления», с другой – современный ученик или 

студент может за минуту найти любой ответ в своем гаджете.  

Интернет и те самые многочисленные гаджеты являются для наших обучающихся, 

да и для многих молодых педагогов, не вспомогательным инструментом, а частью 

реальной жизни, местом, где строятся личные отношения и карьера. Именно поэтому не 

всех интересует классическое образование и, даже поступая в университеты и институты, 

многие занимаются самообразованием при помощи онлайн-курсов или обучающих видео, 

изучают новейшую информацию на различных сайтах. Иностранные учащиеся активно 
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используют эту возможность в качестве дополнительной практики, а иногда и теории по 

русскому языку как иностранному. Другим изучаемым на подготовительном факультете 

предметам. К сожалению, не все преподаватели высшей школы владеют самой 

новейшей информацией, продолжая обучать основам наук, но не актуализируя их. В 

наше время мир постоянно готовит новые вызовы и проверки на устойчивость стратегий 

для будущих врачей и фармацевтов, инженеров и агрономов, химиков и биологов, 

поэтому и стратегии педагога должны становиться более гибкими и готовыми к 

трансформациям. 

Противоречие между занимательным и незанимательным обучением Константин 

Дмитриевич Ушинский разрешал путём соединения занимательности с серьёзностью 

деятельности ученика, ответственности за свои обязанности с получаемым 

удовольствием от их исполнения. Пробуждение интереса к учению – не самоцель, а 

средство для достижения успеха в обучении. Необходимо отметить, что К.Д. Ушинский 

требовал серьёзности в учёбе с первых же дней. С нарастанием трудностей 

обучающийся должен прилагать больше усилий для достижения цели, а следовательно, 

для достижения успеха, который, в свою очередь, будет стимулировать его к покорению 

новых высот. Недаром успех в дидактике и теории воспитания характеризуется как 

достижение хороших результатов в работе и учебе. Успех предполагает наличие 

устремленной к нему цели, мотивации и средств. В обучении успех и мотивация 

непосредственно связаны.  

Константин Дмитриевич Ушинский поднимал проблемы, которые современная 

педагогика изучает по сей день. Именно поэтому хочется закончить свой доклад 

вопросом, на который каждый ответит для себя сам: «Что я делаю для своего ученика как 

педагог и какова моя роль в жизни этого человека?»  
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В статье сформулированы принципы, влияющие на отбор аутентичных текстов, 

предназначенных для занятий по РКИ на подготовительном факультете. На основе 

требований, которым должен соответствовать учебный текст, выделяются следующие 
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принципы: функциональной значимости, доступности, индивидуализации обучения, 

речемыслительной активности учащихся, эмотивной значимости текста, проблемности, 

новизны, а также принцип воспитания уважения к другим культурам в условиях 

поликультурной среды. Рассматривается пример работы над аутентичным рассказом 

современного прозаика Е. Гришковца. Делаются выводы о прогнозируемых результатах 

работы с аутентичными текстами. 

Учебный текст занимает особое место в дидактической системе обучения РКИ, так 

как является одним из основных источников знаний о языке и культурных особенностях 

страны изучаемого языка. В современной лингводидактике текст понимается как 

«методически целесообразный, аутентичный фрагмент культурно-языкового 

пространства, в рамках которого моделируется взаимодействие обучаемого посредством 

управляемой текстовой деятельности» [2, с. 72]. Этой задаче как нельзя лучше отвечают 

аутентичные тексты, к отбору которых авторами учебных пособий по РКИ предъявляется 

ряд требований. Перечислим основные из них, а также сформулируем принципы отбора 

аутентичных текстов для чтения на занятиях по РКИ. 

1. Аутентичный текст должен содержать значимую лингвистическую, 

страноведческую и культурологическую информацию, позволяющую воссоздавать в 

сознании иностранных учащихся языковую картину мира  носителей изучаемого языка и 

учить тому коммуникативному поведению, которое принято в стране обучения. 

Соответствует данному требованию принцип функциональной значимости.  

2. Лексический и грамматический материал текста должен быть понятен учащимся, 

в связи с чем непосредственно перед работой с текстом выполняются задания для 

снятия возможных трудностей. Это требование соответствует классическому 

дидактическому принципу – принципу доступности. 

3. Содержание текста должно отвечать интересам обучаемых. В зависимости от 

будущей специальности иностранных учащихся подбираются тексты, способные 

мотивировать их интерес к чтению и спровоцировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, а также желание обсудить проблемы, затронутые в тексте. Таким образом, 

могут быть реализованы принцип индивидуализации обучения, принцип 

речемыслительной активности учащихся и принцип эмотивной значимости текста.    

4. Текст должен касаться проблем, способных обратиться к субъектному опыту 

обучаемых. Практика показывает, что одна и та же проблема может иметь разные 

способы разрешения в зависимости от национального контингента обучаемых. Принцип 

проблемности при отборе текстов помогает организовать продуктивное коммуникативное 

общение на занятиях. Особенно интересно оно может проходить в многонациональных 

группах. 

5. Знакомство с творчеством русских писателей, журналистов, поэтов как нельзя 

лучше реализует принцип новизны, способствуя приобщению иностранцев к новой для 

них культуре, обогащению их духовного мира и развитию эстетического вкуса. 

6. На занятиях по РКИ не только происходит обучение языку и знакомство с 

русской культурой, но и идет активный воспитательный процесс, призванный научить 

представителей разных национальностей относиться уважительно к образу жизни, 

традициям и обычаям, принятым в разных уголках мира, научить их правилам 

межкультурного общения, которые в будущем во многом повлияют на международную 

политику. Сформулируем  такое требование, предъявляемое к отбору аутентичных 

текстов, как принцип воспитания уважения к «чужим» культурам, в том числе к культуре 

страны изучаемого языка. Мы разделяем мнение Е.В. Ардовой о том, что учебник 

русского языка для иностранцев должен служить средством формирования позитивного 

образа страны обучения [1]. 
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Что касается объема текстов, то он может быть разным, так как для нас самым 

важным является соответствие всем дидактическим принципам, определяющим 

включение того или иного текста в учебное пособие.   

Рассмотрим работу с конкретным текстом, вошедшим в учебное пособие «Мы 

учимся в России» [3], которое является третьей частью учебного комплекса. Первая часть 

соответствует требованиям уровня А1, вторая часть – уровня А2 и третья часть – уровня 

В1 в соответствии с утвердившейся в отечественной лингводидактике классификацией 

уровней владения языком. 

В третьей части  учебного пособия «Мы учимся в России» есть раздел, 

знакомящий иностранных учащихся с особенностями получения высшего образования в 

России. В этот раздел помещен отрывок из рассказа Е. Гришковца «Дарвин» [3, с. 10–13]. 

Этот текст позволяет познакомить иностранных учащихся с краткой историей жизни 

одной семьи, обсудить проблему выбора будущей профессии, рассказать о такой 

российской реалии, как день открытых дверей в вузах. В процессе работы над текстом 

уместно обратиться к субъектному опыту учащихся, осуществивших выбор своего 

профессионального пути. Кроме того, текст дает нам представление о значимости 

личности учителя. При описании дня открытых дверей в разных учебных заведениях 

учащиеся видят реализацию формального подхода, когда задержаться в стенах этого 

вуза у них желания не возникает, и ситуацию, когда в процессе знакомства с 

преподавателем у абитуриента появляется стремление у него учиться. Михаил 

Николаевич Дарвин, доцент кафедры теории литературы, произносит краткую речь, так 

как честно признается, что попал на встречу с абитуриентами случайно, специально не 

готовясь, но его искренность и магия, исходящая от его облика, оказываются важнее 

подробного рассказа об обучении на филологическом факультете. 

Среди  новых слов и словосочетаний в предтекстовом задании особое внимание 

обращается на следующие выражения, которые будут востребованы учащимися при 

работе над сочинениями и последующими устными монологическими высказываниями о 

выборе своего профессионального пути:  пойти в кого-либо = быть похожим на старшего 

члена семьи; В нас пойдёт! = Будет похожим на нас!; идти по стопам = заниматься тем 

же; не могу терпеть кого? чего? что делать? (разг.) =  не переносить, очень не любить; 

отбросить всякие сомнения = перестать сомневаться; пример для подражания = модель 

поведения; честно говоря = говорить всю правду, без утайки, всё как есть; (не) праздное 

любопытство = (не) пустое любопытство, бесцельное и бесполезное, не нужное и т. д.  

Правильность понимания данных выражений проверяется и закрепляется при 

помощи воссоздания ситуаций общения, в которых они могут быть использованы. 

Учащиеся имеют возможность поговорить на уроке о том, чего они терпеть не могут; что 

может вызвать их праздное любопытство; словам какого человека они могут поверить, 

отбросив всякие сомнения; кто и почему стал для них примером для подражания и т. д.  

Ситуация, описанная в рассказе, – день открытых дверей – не только знакомит 

иностранных учащихся с фрагментом российской реальности, но и дает им возможность 

высказать свою точку зрения о целесообразности организации подобного рода 

мероприятий в вузах; о воздействии личности педагога на выбор жизненного пути 

молодым человеком; о качествах преподавателя, повышающих его авторитет в глазах 

обучаемых, и т. д. Таким образом, при работе над текстом оказываются соблюденными 

все вышеперечисленные принципы отбора аутентичного текста. 

Однако не все аутентичные тексты, вошедшие в учебное пособие, такого большого 

объема (1443 слова), причем текст разделен на три части, и  преподаватель, в 

зависимости от уровня подготовленности группы, может знакомить учащихся с 

содержанием текста постепенно, отрабатывая слова и выражения каждой из трех частей. 
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Но порой на подготовительный факультет поступают люди, имеющие некоторые знания 

по русскому языку, – для них не составит труда прочитать текст целиком, и тем 

интереснее может быть его обсуждение.  

Кроме таких достаточно объемных текстов, в учебном пособии есть анекдоты, 

стихи, слова песен, что тоже является аутентичным материалом, позволяющим 

знакомить иностранцев с русской языковой картиной мира и с иерархией ценностей 

русского народа, учить пониманию иноязычного юмора, давая представление о русском 

менталитете.  

Авторами учебного пособия не обойдены вниманием и писатели-классики, хотя 

тексты XIX в. не так легки для понимания начинающими изучать русский язык. На 

занятиях по РКИ учащиеся слышат имена А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. 

Достоевского, А.П. Чехова и др., поэтому им для чтения предлагаются небольшие 

неадаптированные отрывки из произведений классической литературы. Чтобы 

оптимизировать понимание эпохи и культурной среды, в которой жили и творили эти 

писатели, преподаватели предлагают иностранным учащимся познакомиться с 

некоторыми фильмами, поставленными по их произведениям, например: «Барышня-

крестьянка», «Война и мир», «Белые ночи», «Шуточка» и др.  

Работа с аутентичными текстами позволяет значительно расширить 

представления иностранных учащихся о культуре России, познакомить их со многими 

реалиями прошлого и настоящего, значительно обогатить словарный запас и дать 

фоновые знания о коннотативной лексике. Знакомство с русской языковой картиной мира, 

начатое на подготовительном факультете, лежит в основе формирования у учащихся 

концептосферы и аксиосферы, характерных для носителей русского языка. 
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В данной статье произведен анализ текущей ситуации в сфере методики 

преподавания фонетики русского языка китайским учащимся, рассматриваются 

преимущества Интернет-технологий при формировании фонетических навыков, 

приводятся способы повышения мотивации и вовлеченности у изучающих русский язык 

китайских студентов. 
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Формирование соответствующих фонетических навыков при изучении 

иностранного языка является непременным условием для успешного его освоения. 

Однако в нынешней ситуации на уроках русского языка в учебных заведениях Китая, как 

правило, уделяется недостаточно внимания данному аспекту из-за недостаточности 

учебных материалов и ограниченности учебных программ по времени. В вузах Китая из-

за высокой численности населения в одном классе может присутствовать более 30 

студентов на курсах русского языка, в связи с чем, экзамены в основном проходят в 

письменной форме. Это приводит к тому, что многие китайские учащиеся намного лучше 

владеют навыками и умениями письменной речи и у них возникают проблемы при 

усвоении фонетического аспекта при изучении русского языка. Так, у китайских студентов 

может наблюдаться неспособность полного овладения коммуникативной компетенцией и 

развития навыка свободного общения на практике с использованием различных языковых 

средств. Сегодня с развитием Интернет-технологий появилась возможность использовать 

новые учебные ресурсы и платформы, в том числе для формирования фонетического 

навыка русского языка. Таким образом, преподаватели русского языка как иностранного 

могут использовать преимущества интернет-технологий, чтобы компенсировать 

недостатки традиционного подхода преподавания русского языка, вызванные 

временными ограничениями учебных программ и проблемами, связанными с высокой 

численностью населения. 

1. Преимущества применения Интернет-технологий в обучении фонетике русского 

языка  

1.1 Применение Интернет-технологий может значительно стимулировать интерес 

учащихся к изучению русского языка и повысить уровень их мотивации. 

Учебная деятельность – это рациональная деятельность, которая также 

подразумевает эмоциональную вовлеченность. При использовании традиционных 

методик преподавания русского языка как иностранного у студентов нередко отмечалась 

потеря интереса к учебе, что оказывало влияние на эффективность данного способа 

обучения. При применении сетевых технологий, как правило, используется контент 

разнообразного характера: мультимедийные материалы, обучающие программы, 

информационные сайты и порталы и др., обладающие высокой степенью 

интерактивности. Все это способствует повышению вовлеченности обучающихся и 

увеличению уровня мотивации. В качестве примера можно привести использование 

видеоклипов во время занятий и последующее повторение фраз, услышанных 

студентами в видео. Преподаватель может обратить внимание обучающихся на 

труднопроизносимые сочетания звуков и посредством неоднократного повторения 

услышанных фраз добиться тренировки артикуляционного навыка. 

1.2 Использование различных Интернет-ресурсов способствует повышению 

качества усвоения материала. 

В онлайн-обучении обычно используются технологии разного формата. С 

помощью этих технологий можно обеспечить погружение обучающихся в языковую среду. 

Кроме того, благодаря сочетанию различных приемов обучающиеся могут усваивать 

материал разносторонне, что позволяет углубить его запоминание. Так, интернет-

технологии могут повысить качество обучения, тем самым обеспечив развитие 

коммуникативной компетенции. 

1.3 Высокая скорость обновления информации в Интернете позволяет сохранять 

актуальность преподаваемого материала 

В Интернете представлена база данных с большим объемом информации, которая 

постоянно обновляется. Использование сетевых технологий студентами в качестве 

средства обучения фонетике русского языка обеспечивает обучающимся произвольный 



252 
 

доступ к глобальному информационному пространству, неограниченному временными 

рамками. Студенты имеют возможность расширить свой кругозор и улучшить языковые 

навыки с помощью мультимедийных учебных программ, сочетающих графику, текст и 

звук, основываясь на самых актуальных данных. 

2. Особенности применения мультимедийных технологий при обучении фонетике 

русского языка  

2.1 Мобильное обучение 

Мобильное обучение – это направление в методике преподавания, 

предполагающее использование портативных мобильных устройств, таких как ноутбуки, 

планшеты, смартфоны и др. В последнее время развитие информационных технологий 

привело к тому, что учебный процесс стал непрерывным. Это также спровоцировало 

появление различных новых форм обучения, например таких как образовательные 

онлайн-курсы. Курсы русского языка также могут проводиться в форме онлайн-занятий, 

чтобы китайские студенты могли взаимодействовать с преподавателями и 

однокурсниками, не выходя из дома, при этом совершенствуя фонетические навыки на 

практике. 

2.2 Использование мобильных приложений  

С повсеместной цифровизацией достаточно быстро развивается сфера 

разработки различного образовательного программного обеспечения. Так, мобильные 

приложения могут представлять для обучающихся интерес в качестве образовательного 

ресурса. На данный момент существует не так много оптимальных для китайских 

студентов и преподавателей мобильных приложений для изучения русского языка. 

Требуются инвестиции в разработку и улучшение такого программного обеспечения. 

Однако в настоящее время у китайских студентов имеется возможность подписаться на 

различные образовательные аккаунты в мобильном приложении «WeChat», такие как «俄

语听力天天练», «俄语之家», «沪江俄语» и т. д. В данных аккаунтах содержится много 

актуальной информации для изучающих русский язык китайских студентов. 

2.3 Создание учебной группы в социальных сетях 

Соревновательный аспект при изучении языка может сделать процесс обучения 

более интересным для студентов, тем самым стимулируя их мотивацию. 

Преподавателям предлагается создать учебные группы, используя социальные сети или 

мессенджеры, такие как WeChat, QQ, VK и т. д. Размещая информацию в данных группах, 

преподаватели могут назначать учебные задачи для обучающихся, ежедневно поощряя 

активных студентов. Возможность совместно участвовать в учебном процессе повысит 

вовлеченность обучающихся. Так, усвоение материала будет происходить неосознанно. 

Такой «неявный» метод обучения может оказаться более эффективным, чем 

традиционный формат занятий. 

В целом, использование Интернет-технологий с целью разработки учебных 

ресурсов и оптимизации методов обучения является эффективным способом в сфере 

преподавания фонетического аспекта русского языка. Данный способ может повысить 

качество усвоения материала и помочь в развитии коммуникативного навыка. Таким 

образом, преподавателям русского языка как иностранного следует применять Интернет-

технологии при обучении фонетики русского языка, создавая учебную платформу для 

китайских студентов, и используя разнообразные ресурсы. Методы преподавания с 

использованием Интернет-технологий отличаются особой актуальностью в связи с 

постоянным обновлением информации. Кроме того, данные методы ввиду наглядности 

мультимедийного материала могут стимулировать интерес студентов, способствовать 

более глубокому запоминанию и служить в качестве положительного эмоционального 
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опыта в обучении. Все это помогает лучше развивать навыки говорения и слушания, что 

также отражается и на фонетическом аспекте усвоения русского языка. 
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В современных условиях цифровизация образовательного процесса стала 

неизбежной реальностью и необходимостью для каждого успешного образовательного 

учреждения. В 2020 году большинство Вузов пришлось перейти на дистанционный 

формат обучения и пересмотреть методики и способы ведения занятий, используя весь 

свой потенциал построить совершенно новую модель образовательного процесса, 

опирающуюся на подачу информации в цифровом дистанционном формате. И как 

показывает практика, потребность в цифровизации обучения с каждым годом только 

возрастает. 

Повсеместное использование сети Интернет и внедрение искусственного 

интеллекта в большинство сфер нашей жизни привело к тому, что образовательный 

процесс проходит по новым правилам, приспосабливаясь к новым реалиям и 

потребностям общества. Студенты, выросшие в век цифровых технологий, никогда не 

поймут преподавателя не умеющего войти в поисковую систему или воспользоваться 

онлайн-переводчиком, с трудом общающегося через дистанционные мессенджеры и т.п. 

Поэтому не удивительно, что еще в 2020 году в своем Послании Федеральному 

Собранию Президент России Владимир Путин заявил о необходимости эффективно 
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использовать всю образовательную и другую инфраструктуру, а также возможности 

современных технологий в интересах обучения детей. [4] Профессиональная 

деятельность педагогов вузов РФ осуществляется в рамках национального проекта 

«Образование» (срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024), нацеленного на «реализацию 

4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также 

создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой» [3].  

«Цифровизация – это новая эра развития человечества, которая меняет всё и 

всех», – так, на наш взгляд, очень точно и полно охарактеризовал сущность  процесса 

происходящего в наше время главный редактор интернет -портала «Электронный мир» 

А.А. Жириков [2]. В обобщенном понятии «цифровизация процесса обучения» можно 

выделить четыре основных направления: 

-внедрение цифровых инструментов и технологий в традиционные 

образовательные программы и учебные дисциплины, то есть формирование модели 

смешанного обучения; 

- развитие онлайн - образования; 

- создание виртуальной (цифровой) образовательной среды; 

- изменение подхода к управлению образовательными организациями. 

Преподаватели высшей школы сталкиваются с первыми тремя направлениями 

ежедневно и уже научились направлять и управлять этими процессами, включая 

цифровые технологии в рутинный образовательный процесс. Уже никого не удивишь тем, 

что во время занятия, преподаватель предложит студентам зайти на портал Moodle и 

скачать, например, методические рекомендации или задания, приготовленные им к 

данному занятию, или перейти по ссылке и выполнить онлайн-тест. Студенты и 

преподаватели постоянно используют поисковые системы и веб-сайты, общаются с 

помощью скайпа, Zoom, электронной почты или в социальных сетях. Поэтому одной из 

основных черт современного образовательного процесса является его переход из 

офлайн к онлайн режиму. 

При обучении физике иностранных студентов на русском языке, на наш взгляд, 

использование цифровых технологий жизненно необходимо, так как большинство 

студентов слабо владеют русским языком и плохо понимают аутентичные тексты по 

предмету [1]. На нашей кафедре при проведении занятий по физике уже давно 

применяются такие методы как использование онлайн-переводчика и компьютерное 

тестирование [6]. Одной из новых форм работы осуществляющихся с началом пандемии 

Сovid-19 и вполне успешно проводимой и после выхода с карантина является 

прохождение определенных курсов и тем в дистанционном формате с использованием 

интернет портала Moodle [5]. Для продуктивной работы в дистанционном формате на 

нашей кафедре по дисциплине «Физика» были подготовлены методические 

рекомендации по каждой теме лабораторных работ, включающие минимальный набор 

терминов, понятий, законов и формул, необходимый для подготовки к лабораторной 

работе и ответам на вопросы теста. Конечно, для этого потребовалась большая работа 

преподавателей кафедры по составлению лексического минимума к каждой теме, 

написанию из аутентичного материала адаптированных текстов по предмету, описание 

самой лабораторной работы с использованием понятной для иностранных студентов 

лексики, а также подготовки соответствующих тестовых заданий [7]. Уже довольно давно 

для  студентов и, конечно же, для иностранных студентов тоже одной из основных форм 

проверки знаний является тестирование. Эта форма работы требует от обучающихся 

понимания сути вопроса, но позволяет дать правильный ответ и показать владение 
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материалом даже с минимальным лексическим запасом, что позволяет даже студентам с 

начальным уровнем владения русским языком вполне успешно справляться с освоением 

дисциплины «Физика». Поэтому на нашей  кафедре тестирование проводится на 

каждом занятии. И если раньше для этого приходилось заказывать дисплейный класс, 

согласовывать расписания тестирований и проводить много времени в переходах из 

одной аудитории в другую, то теперь процесс тестирования перешел в онлайн-формат и 

проводится на платформе Moodle. При этом каждый студент проходит тестирование на 

своем смартфоне, а преподаватель оперативно отслеживает результаты и проверяет 

работы, также используя свой мобильный телефон. Да часто возникает вопрос в 

объективности результатов такого тестирования, но никто не мешает преподавателю для 

большей уверенности в оценке побеседовать со студентами во время выполнения ими 

практических заданий или лабораторной работы и тем самым проверить их реальный 

уровень знаний. Как правило, студентам хватает одного-двух раз такой дополнительной 

проверки, чтобы понять, что не нужно пользоваться дополнительными источниками во 

время тестирования.  

Еще одним примером использования цифровых технологий при обучении физике 

иностранных студентов является проведение онлайн-экспериментов. Так, например, при 

изучении темы «Акустика» нами проводится лабораторная работа по аудиометрии, то 

есть определяются пороги слышимости на разных частотах. При проведении данной 

лабораторной работы мы используем компьютерную программу Online Hearing Test, 

которая является абсолютно бесплатной и позволяет проводить исследование как на 

компьютере или ноутбуке, так и смартфоне, главное чтобы устройство позволяло 

подключать наушники и имело доступ в Интернет. Несложный интерфейс программы 

позволяет студентам самостоятельно, при минимальном вмешательстве преподавателя, 

провести процедуру аудиометрии, построить аудиограмму и сделать вывод о состоянии 

своего слухового анализатора. Программа является англоязычной, поэтому студенты 

владеющие английским языком с легкостью понимают смысл операций и могут помочь 

своим товарищам, которые не знают или плохо понимают язык. Тем самым мы также 

способствуем развитию речевой коммуникации на русском языке, который в данном 

случае выступает в роли посредника, так как студентам из разных стран приходится 

взаимодействовать именно на русском. Мы также добиваемся того, что студентам 

приходится запоминать специфические термины, так как предметом общения является 

физика, на русском языке, пополняя тем самым свой лексический минимум. 

Другой доступной программой, которую мы используем при изучении физики, 

является онлайн-приложение Кровяное Давление, позволяющее наряду с 

использованием обычного тонометра контролировать пульс и давление пациента в 

течение длительного времени. Программа полностью русифицирована, но есть и ее 

аналоги на английском и других языках. Студенты обычно с интересом изучают 

инструкцию и примеры работы данного приложения, которое легко устанавливается на 

любой смартфон из магазина Google Play. В рамках занятий по данной теме мы часто 

даем дополнительные задания также связанные с измерением, например, давления или 

частоты сердечных сокращений с использованием разных онлайн-приложений и гаджетов 

(электронных браслетов, электронных часов, смартфонов) а затем просим студентов 

сравнить показатели с измерениями, проведенными с помощью обычного тонометра. 

Таким образом, изучение темы «Давление» проходит намного эффективнее, так как 

студенты не просто автоматически заучивают определения и свойства движения крови, 

но и на практике могут контролировать свое давление, при этом активно используя новую 

лексику по данной теме. 
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Таким образом, на нашей кафедре в рамках устоявшейся учебной программы 

проходит внедрение в учебный процесс новых форм обучения основанных на 

применении компьютерных программ и цифровых технологий, которые позволяют 

облегчить восприятие учебного материала по предмету, а также повысить интерес 

иностранных студентов к процессу обучения на русском языке.  
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В обучении иностранному языку студентов неязыкового вуза одним из наиболее 

проблемных аспектов было и остается обучение их подъязыку будущей специальности. 

Одним из основных его компонентов является терминологическая лексика. Очевидно, что 

в любой сфере деятельности существует свой набор терминов, который человек 

осваивает в ходе работы, и что охватить в процессе обучения в вузе весь спектр 

терминологической лексики невозможно. Однако, к проблемам, с которыми сталкиваются 

преподаватели неязыковых вузов, помимо недостаточно большого количества часов, 

которые отводятся на изучение иностранного языка, традиционно относят недостаточный 

уровень подготовки и низкую заинтересованность студентов технических вузов в 

изучении предметов гуманитарного блока.  

Вышеописанная ситуация заставляет преподавателей иностранного языка искать 

новые методы формирования иноязычной профессионально-ориентированной 

лексической компетенции у обучающихся. При этом преподаватель должен стремится не 

к принуждению студентов выучить определенный лексический минимум (как правило, 

1000-1200 терминов), а к развитию у них языковой догадки, пониманию механизмов 

словообразования. На наш взгляд, такой подход коррелирует с современными взглядами 

на образовательный процесс как на «обучение длиною в жизнь» (life-long learning), при 

котором классическая передача знаний заменяется формированием у студентов навыков 

и умений самостоятельного получения новых знаний на всем протяжении их 

профессиональной деятельности. Также нельзя не согласиться с тем, что стремительные 

изменения во всех сферах человеческой деятельности требуют перехода от знаниевой 

парадигмы к парадигме, развивающей навыки самостоятельности, самообразования и 

самообеспечения, необходимые в информационном социуме [1, с. 136], рынок труда в 

котором нацелен на специалистов, умеющих находить решения в нестандартных 

ситуациях [2, с. 68]. 

Цель данной статьи заключается в анализе особенностей формирования 

иноязычной профессионально-ориентированной лексической компетенции студентов, 

обучающих по специальности «Лесное хозяйство». Выпускники данной специальности 

организуют и проводят мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, 

заботятся об охране и защите лесов, проводят работы по лесоустройству и таксации.  

При обучении студентов иноязычной терминологии мы обращаем их внимание на 

то, что основная часть слов их подъязыка специальности заимствована из неспециальной 

лексики. например, girdle – 1. пояс, кушак; 2. кольцо на дереве при кольцевании; flag – 1. 

флаг; 2. цветные пластиковые полоски, закрепляемые на вешках; blood – 1. кровь; 2. 

альбуминовый клей; impact – 1. влияние; 2. контактный клей; fleet – 1. флот; 2. угол между 

осями блока и огибающего каната; apron – 1. фартук; 2. ленточный конвейер 3. 

направляющий желоб для сбора живицы 4. жёлоб для брёвен; 5. боковая стенка круглой 

пилы; net – 1. сеть; 2. покрытая лесом площадь; sale – 1. распродажа; 2. площадь 

лесосеки; 3. территория лесного массива. Обратным примером является переход 

специализированной лексики в разряд общеупотребительной. Так, слово skid – 

трелевать, скользить превратилось в слово skidoo – мотосани на лыжно-гусеничном ходу. 
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Не мнее интересная история связана с лексемой buck, под которой в настоящее время 

подразумеваются американские денежные знаки. Прежде всего, в данном случае 

наблюдается расширение значения, т.к. изначально это слово использовалось для 

обозначения исключительно 10-долларовой банкноты. На 10-долларовых купюрах 

выпуска 1861 г. десятка была изображена римскими, а не привычными нам арабскими 

цифрами. Считается, что сходство этой цифры со кóзлами для пилки дров – buck было 

настолько очевидным, что в скором времени слово приобрело дополнительное значение.  

Второй особенностью лесной терминологии является широкое распространение 

экспрессивной лексики: widow maker – зависшее дерево, представляющее смертельную 

опасность для лесоруба (произошло от слов maker – производитель и widow – вдова); 

deadman –зависшее дерево (произошло от слов dead – мертвый и man – человек); 

Dutchman – 1. прокладка для предотвращения скатывания наружных брёвен (при 

транспортировке); 2. дополнительный рез в подпиле (при валке дерева в сторону от 

естественного наклона) (термин происходит от слова Dutchman – голландец, однако 

имеет неясную этимологию). Примечательно, что примеры экспрессивной лексики можно 

найти и в подъязыках других специальностей, например, железнодорожной cow and calf 

(досл. корова и теленок) – тепловоз с кабиной, соединенный с аналогичным тепловозом 

без и используемый для маневрирования больших групп подвижного состава; dead man's 

switch (досл. переключатель мертвеца) – аварийный тормоз, самостоятельно 

активирующий в случае внезапной недееспособности машиниста; Darth Vader – козырек 

над сигнальными огнями семафора (слово происходит от имени Дарта Вейдера – одного 

из главных героев киносаги «Звёздные войны», чей шлем напоминает бленду семафора) 

[5, c. 543]. Обучающий потенциал эмоционально-маркированных слов состоит в том, что 

они служат основой для развития у студентов языковой догадки [3, с. 177]. 

Третьей особенностью анализируемого терминологического состава является то, 

что его расширение происходит не за счет появления новых слов, ранее не 

существовавших в английском языке, а путем расширения значения уже имеющихся 

лексем. Так, skidding – трелёвка (транспортировка поваленных деревьев, хлыстов, 

сортиментов на погрузочную площадку лошадьми или быками) в настоящее время 

применяется к кабельной наземной или полуподвесной трелевке; словом feller – рабочий, 

занимающийся валкой древесины, сейчас называются машины, выполняющие 

аналогичное действие. Технологическое развитие лесозаготовительной техники 

способствовало образованию сложных терминов, образованных слиянием двух и более 

слов / основ: feller-buncher – вальщик-пакетировщик; feller-buncher-delimber-forwarder – 

машина, выполняющая несколько операций: валку, пакетировку, обрезку веток и 

перевозку деревьев.  

Основной задачей на занятиях по иностранному языку является составление 

мини-словаря, достаточного для ведения профессиональной деятельности и чтения 

научной литературы по специальности. Мини-словарь составлен по гнездовому принципу, 

позволяющему студентам отчетливо выделить паттерны образования новых лексических 

единиц. Приведем примеры словарных статьи со словом tree и branch.  

1. Tree (Old English trēo: from a Germanic variant of an Indo-European root shared by 

Greek doru – wood, drus – oak) – дерево; tree-dozer – корчеватель; treefall – валежник; 

treeplanting – облесение, посадка леса; treeless – безлесный; treelike – древовидный; 

average tree of the stand – средняя модель насаждения.  

2. Branch (Middle English: from Old French branche, from late Latin branca – paw) – 

ветка; branch-free – без ветвей; branchless – бессучковый; branchlessness – отсутствие 

сучьев; branchiness – ветвистость, сучковатость; branchy – ветвистый; branching –
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образование ветви; branchlet – веточка, побег; branchwood – ветви, сучья; branched – 

ветвистый, сучковатый, brancher – обрубщик сучьев, debranching – расщепление ветвей.  

Разумеется, такая работа невозможна без анализа процессов словообразования. 

Так, мы обращаем внимание обучающихся, что английская приставка un соответствует 

русской приставке не: unbleached – небеленый (о целлюлозе); uncut – необрезной (о 

пиломатериале); uneven – разновозрастной (о лесе); unseasoned – невысушенный (о 

древесине), а приставка re обозначает повторное совершение действия: reafforest – 

возобновлять лес; rechipper – машина второй ступени размола щепы; refoliation – 

вторичное облиствление.  

Работа по составлению словаря проходила в несколько этапов. На первом этапе 

студенты проводят словообразовательный анализ терминов, выполняя задания по 

образованию однокоренных слов от основы-термина, например, to haul – haulage – 

hauling – hauler; bark – barky – barkless; to chip – chip – chipper. Р.Н. Чиж указывает, что 

работа с профессионально-ориентированной лексикой должна начинаться с выявления в 

тексте терминологических единиц данной отрасли знания [4, c. 192]: Forest industry 

resources include whole trees, logging residues, and processing residues. Whole trees from 

forests, plantations, orchards, etc. include those harvested specifically for energy, those 

removed as part of commercial thinning operations, those removed due to disease or death, 

and those removed to reduce forest fire potential. Logging residues (also called primary forest 

residues) are the materials resulting from harvesting operations and include tree tops, twigs, 

and branches. Processing residues (also called secondary forest residues) are the fine and 

coarse wood, sawdust, and bark produced during wood processing at sawmills, veneer mills, 

and furniture and cabinet makers. 

На втором этапе развивалась языковая догадка студентов. Им был предложен ряд 

слов прозрачной семантикой и их дефиниции. Задача студента заключалась в 

нахождении соответствия между лексемой и обозначающим явлением: tree nursery, 

subshrub, interseeding, choker, leader, mature, slash 

a. the practice of planting a cover crop or companion crop into a field where another 

crop is in the vegetative growth stage 

b. a noose of wire rope used for skidding or yarding logs 

c. the annual growth of the main vertical “branch” of a tree 

d. a place where plants are propagated and grown to a desired size 

e. the residue left on the ground after felling, including unused logs, uprooted 

stumps, broken tops, etc. 

f. a perennial plant having woody stems except for the terminal part of the new 

growth 

g. trees or stands that are sufficiently developed to be harvestable 

Следует отметить, что материал составленного словаря использовался и для 

развития грамматических навыков. Так, при повторении времен глагола использовались 

исключительно глаголы из словаря в знакомом лексическом окружении: 

Two days ago, we cruised to the plot to appraise and prepare timber sales. 

Clearcutting is a practice where most of the trees in a given area are harvested at the 

same time. 

When caterpillars clip leaves or chew furrows and girdles, they cause seemingly 

unnecessary damage. 

Why did he butt off that piece of a log? It was a clear! 

На наш взгляд, такой подход позволяет обеспечить регулярную повторяемость как 

грамматического, так и лексического материала.  
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Подводя итоги, хочется отметить следующее. Обучение студентов 

лесотехнического техникума подъязыку специальности представляет собой сложный, 

многоступенчатый процесс, в ходе которого студенты должны овладеть лексическим 

минимумом, позволяющим читать иностранную литературу по специальности и вести 

деловую коммуникацию. Наша методика исключает простое заучивание уже готового 

списка слов. Она фокусируется на обучающем потенциале словообразовательного 

анализа в связи с тем, что понимание значений основных префиксов и суффиксов 

английского языка значительно расширяет активный вокабуляр студентов.  
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Актуальность. На данный момент в России довольно много иностранных 

студентов, изучающих русский язык, но опытным путём нами было установлено, что 

далеко не все студенты достаточно мотивированы, чтобы успешно учиться 

продолжительное время. Кто-то не мотивирован изначально, так как приехал в Россию 

из-за дешевизны обучения. Но и выбравшие русский язык по собственному желанию 

студенты тоже вскоре теряют энергию для учёбы из-за тяжёлых условий жизни и большой 

нагрузки в университете. Мы полагаем, что введение потенциально интересных 

студентам лингвистических единиц может возобновить их мотивацию к учёбе. С 

методической точки зрения интернет-мемы, в первую очередь, являются средством 

наглядности, поэтому их польза состоит не только в психологической разрядке для 

студентов, но и в работе с реальным русским языком. В данной статье нами предлагается 
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небольшой мем-указатель для создания мемов по шаблону. Указатель рассчитан на 

преподавателей старшего поколения, которые хотят разнообразить свои наработанные 

материалы.  

 Цель исследования. Целью данного исследования является создание мем-

указателя для облегчения использования интернет-мемов на уроках РКИ, а также 

рассмотрение сфер применения интернет-мемов внутри разделов языка.  

 Материалы и методы. Основными материалами для нашего исследования 

послужили мемы из сети Интернет. Для их изучения мы использовали метод сплошной 

выборки, метод контекстуального анализа, метод описания, сравнительно-

сопоставительный метод и культурологический метод.  

  Полученные результаты. Термин «мем» известен с 1970-х годов, его 

создателем считается Ричард Докинз, в своей книге «Эгоистичный ген» Докинз вводит его 

по аналогии с геном. Он отмечает: «Появился новый репликатор – единица передачи 

культурного наследия или единица информации» [1]. Если говорить об источниках и 

формах мема, то мемом может стать абсолютно что угодно: фраза, строчка из песни, 

кадр фильма, любая идея, которая передаётся от человека к человеку на основе 

подражания. Но у формы интернет-мема уже появляются свои рамки, зачастую это 

картинки и видео, а самой популярной формой можно назвать комбинацию картинки и 

текста. С.В. Канашина в своих исследованиях мемов даже называет такую форму 

традиционной: «В традиционном широком понимании интернет-мем – комплексный 

феномен интернет-коммуникации, представляющий собой целостную, завершенную 

единицу, с текстом и картинкой в квадратной рамке» [3].  

 На сегодняшний день одним из успешных исследователей интернет-мемов 

является профессор кафедры коммуникаций и журналистики Еврейского университета в 

Иерусалиме Лимор Шифман, в своей монографии «Мемы в цифровой культуре» она не 

только испытывает постулаты Докинза на интернет-мемах, но и делает собственное 

исследование других их характеристик.  

 Так, по Шифман, существуют ещё как минимум три важные особенности, 

которые присущи уже исключительно интернет-мемам [6]: 

Постепенный переход от индивида к обществу;  

Воспроизведение посредством копирования или имитации;  

Распространение посредством конкуренции и отбора.  

 Под переходом интернет-мемов от индивида к обществу она понимает 

нарастающую мультикультурность мемов и их влияние на образ мышления людей. 

Именно поэтому люди практически по всему миру могут понимать интернет-мемы, и это 

обеспечивает актуальность нашему исследованию.  

 Особо нас интересует второй пункт – воспроизведение посредством 

копирования или имитации. На сегодняшний день передать максимально точно интернет-

мем не представляет трудности, однако Шифман отмечает, что сейчас люди склонны ко 

второму типу воспроизведения мемов - имитации. Она не подразумевает полного 

копирования и позволяет пользователям раскрыть свой творческий потенциал. 

Существует две техники имитации: мимикрия и ремикс. Нашему исследованию идеально 

подходят образцы, созданные по второй технике, так как они включают изображение и 

текст, к тому же, они составляют подавляющее большинство интернет-мемов. Суть 

техники состоит в редактировании исходного шаблона интернет-мема. Как мы отмечали 

ранее, интернет-мем состоит из картинки и надписи, в ходе ремикса за основу берётся 

картинка, именно она является шаблоном. Обычно пользователи меняют надпись, кроме 

того, герои картинки тоже могут быть заменены с помощью Adobe Photoshop и 

аналогичных редакторов. Согласно этому пункту любой человек, в том числе и 
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преподаватель РКИ, может создавать интернет-мемы и использовать их в любых целях, 

например, на своих занятиях, так как они могут явиться отличным средством наглядности.  

 Для реализации принципа наглядности необходимы разнообразные 

средства обучения, которые различаются по характеру материала, способам  его подачи, 

видам восприятия и организационным формам работы с материалом [2]. Нельзя сказать, 

что с помощью интернет-мемов можно полностью реализовать принцип наглядности на 

конкретном занятии, однако их можно включить в качестве элемента зрительной 

наглядности. Кроме того, можно утверждать, что интернет-мемы относятся и к речевой 

наглядности, «задачей которой является облегчение запоминания наиболее трудных 

случаев словоупотребления, словообразования и соблюдения норм литературного 

произношения» [2]. Также стоит отметить, что наглядность, особенно такая 

провокационная как мемы, способствует созданию ситуаций живого общения и тем для 

дискуссий, что крайне важно на занятиях РКИ. Важной особенностью наглядности как 

таковой является то, что наглядность относят к факторам активизации мотивации [5].  

 Мотивация традиционно делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 

мотивация считается более важной и длительной, преподаватель может опосредованно 

влиять на уровень внутренней мотивации студента, но не стоит забывать, что «мотивация 

– сторона субъективного мира обучаемого, она определяется его собственными 

побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми им потребностями» [4]. В этой ситуации 

интернет-мемы могут оказать значительную помощь преподавателю в создании 

мотивации, так как на данный момент большинство обучающихся РКИ - это молодёжь, 

наверное, каждый студент этой возрастной категории использует интернет-мемы в своей 

коммуникации. А одним из видов внутренней мотивации является коммуникативная 

мотивация, то есть желание общаться на изучаемом языке, оно становится первейшей 

потребностью, когда студент прибывает в страну изучаемого языка. Нередко студенты 

стараются найти себе коммуникативного партнёра-друга, а на сегодняшний день это 

гораздо легче сделать онлайн, поэтому обучающиеся могут проявить истинный интерес к 

подобному материалу. У особо искушённых в языке студентов может появиться ещё один 

вид внутренней коммуникации - лингвопознавательный, так как интернет-мем 

действительно является новой единицей интернет-коммуникации, даже новым жанром, 

поэтому представляет интерес для изучения. Проблема обеспечения мотивации у 

учащихся не нова, поэтому варианты решения этой задачи уже сформированы 

методистами. Например, Наумова О.В. выделяет такие пути решения проблем как: «1) 

создание специально разработанной системы упражнений, выполняя которые учащиеся 

ощущали бы результат своей деятельности; 2) вовлечение эмоциональной сферы в 

процесс обучения; 3) характер педагогических воздействий преподавателя, в частности 

наличием стимулов и подкреплений; 4) использование на уроках аудиовизуальных 

средств; 5) использование личностной индивидуализации» [4]. Она так же отмечает, что 

«благодаря наблюдениям, можно сказать, что повышение мотивации идет через: 1) 

вовлечение учащихся в самостоятельную работу на уроке; 2) проблемность заданий и 

ситуаций; 3) контроль знаний умений и навыков; 4) страноведческий материал, и 5) 

конечно, доброжелательное отношение учащихся..» [4]. Интернет-мемы соответствуют 

сразу нескольким пунктам: это и вовлечение эмоциональной сферы, и наличие 

аудиовизуальных средств, и страноведческий материал. Именно поэтому мы 

рассматриваем интернет-мемы как потенциально эффективный материал для работы на 

занятии и вне его, однако как бы ни были хороши и интересны интернет-мемы сами по 

себе, с ними как с любым средством наглядности или активизации мотивации 

необходимо организовать грамотную работу, только тогда эти средства смогут принести 

ожидаемый результат. На наш взгляд, интернет-мемы могут быть использованы для 
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организации работы с лексикой, фонетикой, грамматикой, а так же на таких дисциплинах 

как страноведение и лингвострановедение. Далее мы приведём сам мем-указатель и 

примеры работы с ним. 

Мем-указатель 

 Для указателя мы подобрали самые известные и полезные, на наш взгляд, 

интернет-мемы, на данный момент мы предлагаем 10 интернет-мемов к рассмотрению, 

по нашему примеру можно разработать личный указатель, всё зависит от фантазии и 

сферы применения.  

 1. Интернет-мем «Кот и одуванчик». На картинке изображён чёрный кот, 

который съел белый одуванчик и не может выплюнуть пушинки, их много у него на языке. 

Данный интернет-мем идеально подходит для демонстрации фонетически сложных 

лексических единиц. Обычно в нижней части мема пишется слово, вызывающее 

трудности у учащихся. В затруднительном положении, в которое попал кот, студенты 

очень хорошо узнают себя.  

 2. Интернет-мем «Наташа, мы всё уронили». Шаблон мема представляет 

собой фотографию с ракурса лежащего человека, над которым нависло 4 кота. Они 

смотрят на человека с вызовом и укором. Мем с «котами Наташи» получил большую 

популярность в России и за рубежом. Он описывает ситуацию, в которой на человека 

«навалилось» большое количество проблем, и они его преследуют. Данный мем может 

выполнять мнемонические функции, например, для запоминания падежных окончаний, 

личных форм глагола или личных местоимений.  

 3. Интернет-мем «Интеллигентный Винни Пух». Шаблон мема разделён на 4 

равных части. Слева сверху мы видим изображения Винни Пуха (Дисней), он сидит в 

кресле в своей обычной красной футболке. Слева снизу мы тоже видим сидящего Винни 

Пуха, но в элегантном костюме, его брови приподняты. Сверху справа и снизу справа 

находятся пустые белые поля для текста. Смысл мема с Винни Пухом очевиден: в 

первом случае Винни Пух обычный, но добавление какой-то детали создаёт образ 

интеллигента. Мы считаем данный интернет-мем идеальным образцом для демонстрации 

синонимичных конструкций с разной стилистической окраской, например, «потому что» - 

«ибо». Дисклеймер: не показывать данный мем китайской аудитории.  

 4. Интернет-мем «Два парня в автобусе». Шаблон мема представляет собой 

рисунок сцены внутри автобуса, в нём всего два пассажира, они сидят на 

противоположных сторонах автобуса, оба у окон, у одного окна очень светло, из него 

открывается красивый вид. На другой стороне автобуса темно, с окна видно только 

камни. Пассажир на светлой стороне счастлив, а на тёмной - грустен. Трактовка мема о 

«Двух парнях в автобусе» тоже довольно проста: он показывает нам одну или две очень 

похожие ситуации с разных ракурсов. Мы считаем, что данный интернет-мем можно 

использовать для демонстрации синонимичных, но разных по сложности грамматических 

явлений (например, счастливый парень видит сложноподчинённое предложение с союзом 

«который», а грустный - причастный оборот). Также картинка подойдёт для демонстрации 

простых антонимов «добрый - злой».  

 5. Интернет-мем «Неверный парень». Шаблон - это стоковая фотография. 

На ней мы видим парня и двух девушек. Парень держит одну девушку за руку, они 

находятся на заднем плане. На переднем плане изображена другая девушка, она идёт в 

противоположную им сторону. Парень оглядывается в её сторону, его девушка 

возмущённо смотрит на него. Мем «Неверный парень» можно применить для 

демонстрации частых ошибок студентов или контраста между синонимичными, но не 

взаимозаменяемыми формами, где девушка на переднем плане - неверный вариант, а 
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девушка на заднем плане - верный. Например, девушка на заднем плане - «запомню», 

девушка на переднем плане - «буду помнить».  

 6. Интернет-мем «Кто хочет стать миллионером?». На шаблоне мема 

представлен игрок шоу «Кто хочет стать миллионером?». На его лице читается явное 

недоумение, игрок сильно вытаращил глаза и явно не понимает ни одного из 

предоставленных вариантов ответов. Данный мем можно демонстрировать при 

предъявлении омоформ, которые особо трудны для иностранцев, например, краткую 

форму прилагательного иногда сложно отличить от наречия и слова состояния. 

 7. Интернет-мем «Бэтмен и Робин» представляет собой комикс. К зрителю 

лицом стоит Бэтмен, он даёт пощёчину Робину, которого зритель видит со спины. У 

каждого персонажа есть спич-бабл. Мем «Бэтмен и Робин» подходит для мнемонического 

запоминания правильного варианта и исправления ошибок в любом аспекте языка. Здесь 

Бэтмен будет выступать в роли учителя, а Робин - в роли ученика, допустившего ошибку.  

 8. Интернет-мем «Нельзя просто так взять и …». Шаблоном мема является 

кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца». Персонаж Шона Бина Боромир 

говорит на собрании братства, что нельзя просто так взять и войти в Мордор. Смысл 

мема с Боромиром заключается в том, что «Нельзя просто так взять и что-то сделать», то 

есть констатируется сложность действия в определённых условиях. На наш взгляд, 

данный мем хорошо подходит для демонстрации социо-культурных особенностей на 

занятиях по страноведению. Например, «Нельзя просто так взять и не выпить на русском 

застолье».  

 9. Интернет-мем «Два Человека-паука показывают друг на друга». Это тоже 

кадр, но уже из мультсериала «Человек-паук». Два Человека-паука буквально стоят друг 

напротив друга и показывают пальцем. Мем «Человеки-пуки» идеален для демонстрации 

синонимов или каких-либо похожих культурных явлений. Например, под каждым 

человеком-пауком можно сделать подписи «Новый год» - «Старый Новый год».  

 10. Интернет-мем «Это голубь?». Это кадр из японского аниме The Brave 

Fighter of Sun Fighbird. На изображении мы видим молодого человека в очках с книгой на 

крыльце дома, к нему подлетает бабочка. Молодой человек указывает на неё рукой. Мем 

«Это голубь?» довольно хорошо демонстрирует состояние любого иностранного 

студента. Персонаж мема является андроидом-роботом, в ситуации мема андроид 

впервые выходит на улицу и видит летающее существо. В его базе данных существует 

только голубь по такому параметру, и он принимает бабочку за голубя. С помощью 

данного мема можно проводить различение смущающих студентов форм. Например, 

неопытный студент может принять существительное «юность» за глагол, так как оно 

оканчивается на «-ть», прямо как андроид, принявший бабочку за голубя.  

Выводы. Таким образом мы продемонстрировали области применения интернет-

мемов, даже 10 мемов могут стать универсальным набором средств наглядности и 

мотивации для обучающихся. Хотя интернет-мемы считаются относительно новым и 

малоизученным жанром коммуникации, но их составляющие очень хорошо знакомы 

методистам, поэтому их эффективность вполне закономерны. Мы надеемся, что наше 

исследование окажется действительно полезным и поможет привнести в занятия РКИ 

нотку современного юмора.  
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В статье проведен анализ различных подходов к проектированию информационно-

образовательной среды конструктивного взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации как ценности в процессе освоения  профессионального дискурса. 

Представлен региональный опыт разработки и внедрения образовательных программ  в 

системе профессиональной подготовки по специальности «Теория и методика 

преподавания иностранных языков» и дополнительного профессионального образования 

учителя иностранного языка в рамках курсового повышения квалификации. Намечены 

перспективы дальнейшего внедрения результатов позитивного опыта в рамках проектной 

деятельности региона. 

Основной методологический посыл проведенного исследования связан с 

сентенцией, согласно которой процесс согласования интересов и создания единой 

социальной и культурной среды, в которой субъекты, невзирая на различие интересов, 

обязаны и призваны соблюдать общие «правила игры», партнерские нормы, и взаимные 

договоренности в целях лидерства, творчества и сотворчества. А потому  требуются 

качественные изменения в интеллектуальной архитектонике коммуникационного 

менеджмента непосредственных его участников в региональном информационном и 

образовательном пространстве. 

Ценностные горизонты языковой составляющей учебно-познавательной 

деятельности обучающихся находят отражение и в государственных документах об 

образовании, и в организационно-педагогическом содержании программ научно-

методической поддержки и сопровождения педагога на всех этапах его становления и 

профессионального развития, составляя методологию и аксиологию современных 
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программных исследований в области российского иноязычного образования. И прежде 

всего активное внедрение позиции в профессиональном дискурсе, согласно которой 

культуротворческая миссия иноязычного образования должна быть сохранена и 

развиваться как важный ценностный аспект российского образования в целом [2;3;15].  

Обращение к научно-педагогическим разработкам исследовательского характера и 

передовым образовательным практикам в рамках обозначенного проблемного поля 

позволяет отметить некоторые наиболее яркие положительные явления, происходящие в 

пространстве иноязычного образования и мотивирующие к овладению языками, 

освоению иноязычной культуры в сопоставлении с родной культурой целом [2; 3;15].  

Это и регулярные форумы и конференции по проблемам гуманитарного 

образования, где языковому/иноязычному образованию отводится одно из приоритетных 

мест по воспитанию языковой личности, которая способна  принять участие в 

формировании полиязыковой среды профессионально ориентированного общения, а 

также в обсуждении концептуальных подходов к совершенствованию гуманитарной 

культуры личности [4-7]. 

Системно создаются и успешно функционируют многочисленные региональные 

стажировочные площадки в школах с национально культурной составляющей [1; 3-6]. 

Имеет место быть расширение диапазона изучаемых языков (китайский, итальянский, 

казахский, татарский и т.д.), а также целенаправленное внедрение интегрированных 

профессионально ориентированных курсов (педагогические и инженерные классы) и  

вариативных учебных программ и учебно-методических пособий и материалов  [8-10]. 

В вузах и лингвистических центрах культивируется обмен новыми научными 

идеями и результатами научных практико-ориентированных исследований, где не 

последнюю роль играют культурные языковые разработки [11-12], целевая установка 

которых сохранение традиций школ с углубленным изучением иностранных языков для 

поддержания интереса к полилингвальному образованию [13-15].  

Проект номер один. В системе дополнительного непрерывного образования 

учителя иностранного языка не один год реализуется проект на тему «Культурное 

самоопределение личности в полиязыковом образовательном пространстве».  

В 2020 году искомый проект получил новый импульс, когда на уровне 

регионального института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования по распоряжению регионального министерства образования был 

организован научно-методический совет по сопровождению и поддержке 

профессионального уровня руководителей муниципальных и школьных методических 

объединений учителей иностранных языков, в которых работают 2500 педагогов. Тема, 

над которой работает весь регион – чрезвычайно актуальна в ракурсе повышения уровня 

профессиональных умений учителя по развитию глобальных компетенций обучающихся. 

В  частности, перед руководителями ММО региона стоит задача создать и внедрить 

инновационные практики по формированию функциональной грамотности школьников. 

Системная работа в данном направлении позволила выйти на более высокий уровень 

при выполнении ВПР учащимися  7-х и 11-х классов в 2022 году как важный 

подготовительный этап к широкомасштабному педагогическому сопровождению 

обучающихся к итоговой аттестации [4-6]. 

 Фундаментальная подготовка руководителей ММО к проведению (в 32 районных 

центрах) работы по подготовке и апробации содержания стратегических и 

проектировочных сессий по изучению и внедрению целевых государственных указов в 

образовании  осуществляется на регулярной основе. Культурные практики реализуются 

через согласование стратегических ориентиров методической работы в муниципалитетах, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках 



267 
 

компетенций и особенностей профессиональной деятельности каждым учителем ИЯ с 

учётом требований обновленных ФГОС. 

В ходе ежекартальных сессий руководитель кафедры иноязычного образования 

НИПКиПРО акцентирует внимание на необходимости непрерывного и конструктивного 

сотрудничества кафедры с руководителями курируемых ММО, представляя 

стратегические горизонты развития системы методической деятельности в 

муниципалитетах с учетом требований обновленного ФГОС к планируемым результатам 

в аспекте глобальных компетенций на уроке иностранного языка. Обращается внимание 

кураторов и руководителей ММС на необходимость обеспечения информационно-

методической информации и условий повышения результативности деятельности ММО 

на официальных сайтах ММС, где для ММО учителей ИЯ должна быть предусмотрена 

персонифицированная информационная страница. На период стратегической сессии 

руководители ММО обеспечиваются алгоритмом взаимодействия профессорско-

преподавательского состава кафедры и руководителей ММО в 2023 году. Доводится до 

сведения участников стратегических и тактических сессий информация об отборе лучших 

региональных практик по формированию функциональной грамотности и по моделям 

реализации методической работы в муниципалитете для их представления в рамках XXIII 

съезда работников образования Новосибирской области. Особое внимание руководители 

ММО уделяют изучению Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»  как документу стратегического назначения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и обновления содержания 

воспитания в системе образования.  К  другим не менее важным государственным 

документам в качестве ориентира  для руководителя ММО относятся основные 

нормативные документы, определяющие содержание иноязычного образования (ФГОС - 

2021, ФПУ, Примерные рабочие программы), а также инновационные разработки учебных 

и внеучебных занятий и событий школьной жизни города Новосибирска и Новосибирской 

области. Все перечисленное позволяет учителям иностранного языка участвовать в 

тиражировании инновационных практик [8-15].                                                                      

Проект номер два. На базе университетов, педагогических и технических, на 

гуманитарных и языковых факультетах в рамках научно-методического сопровождения 

студентов и старшеклассников регулярно проводятся олимпиады и конкурсы 

педагогического мастерства. Сотрудники кафедр иноязычного образования принимают 

участие в подготовке, экспертизе и проведении различных форм итоговой и 

промежуточной аттестации школьников, расширяя границы инновационной деятельности 

и принимая участие в реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ (ДПОП)  [6]. В частности, в курсе &quot;Педагогическое сопровождение 

школьников при подготовке к итоговой государственной аттестации по иностранным 

языкам&quot;,  разработанном сотрудниками НИПКиПРО в 2022 году,  рассматриваются 

ключевые моменты процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования по предмету «Иностранный язык». Изучаются характеристика и методы 

формирования языковых компетенций выпускников в процессе подготовки к 

государственной итоговой аттестации. А также раскрываются вопросы подготовки 

выпускников к ЕГЭ по иностранным языкам, рассматриваются кодификаторы и 

спецификации ЕГЭ по иностранным языкам, анализируются наиболее часто 

встречающиеся ошибки. Участникам ДПОП  в рамках модулей предлагается нормативно-

правовое регулирование ЕГЭ по иностранному языку. Лекции интерактивного практико-

ориентированного характера позволяют подробно изучить и применять дидактические 
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материалы относительно следующих вопросов: кодификаторы проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и элементов содержания для проведения единого государственного 

экзамена; спецификации контрольных измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена; демонстрационные варианты контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена. Проведенный формат 

позволяет успешно выполнять в рамках самостоятельной работы такой раздел курса, как 

«Изучение содержания документов, определяющих структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена»; самостоятельно 

изучить демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена; провести анализ типичных ошибок и подготовить локальные  

методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий разделов «Письменная 

речь и Устная речь», «Анализ  реально выполненных письменных работ с  

характеристикой  типичных ошибок учащихся». Слушатели ДПОП  определяют трудные 

темы курса для разных групп обучающихся, а затем принимают участие в разработке 

методических рекомендаций для педагогических работников и обучающихся по 

эффективной подготовке к государственной итоговой аттестации в рамках реализуемого 

регионально формата непрерывного профессионального иноязычного образования 

[6;8;16].  
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This article refers to the issues and problems in the educational sphere of the Republic 

of Armenia correlated with the changes in the social and public life of the country. As a result, 

there is a decline in the motivation to study. Accordingly, external motivation has become a 

main &quot;engine&quot; as well as the influencing factor of progress in the educational sphere 

in general and in the medical university particularly.  

The role transformation of a foreign language instructor as a “carrier” of information into 

a coordinator and a designer of the entire learning process is pretty obvious. The issues being 

brought up for consideration in the article deserve close attention and the adoption of 

constructive solutions to achieve the objectives and goals in the professional training of medical 

specialists. 

 Practical knowledge of a foreign language is an undeniable advantage of any person, 

any specialist, and any type of qualification. Foreign languages are considered the main tool 

that allows us to master the specialty perfectly and be competitive in our field of activity.  

The modern approach to language education in Armenia is based on recognizing the 

importance of learning foreign languages. Armenians are mostly bilingual or multilingual. The 

changes that have taken place in the social, cultural, and educational environment of the 

Republic of Armenia over the past decades could not but affect the sphere of teaching foreign 

languages in non-linguistic universities, particularly English as a foreign language at a medical 
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university. This has affected all the important fields of education since we are talking about 

continuous, long-term training in medicine (Bachelor's degree; Master's degree; Clinical 

Residency, Medical Practice), as well as has formed clinical competencies related to full-time 

education and acquisition of communicative and professional skills throughout the designated 

period.  

The knowledge of the human body requires consideration of many factors and 

information from other areas of the intellectual sphere (current sciences, social disciplines, the 

world of art and literature), in which the language instructor should be well-oriented. It is 

associated with moral and ethical aspects. And it would be wrong, when considering this issue, 

to appeal only to the latest pedagogical technologies (for example, modular and distance 

learning methods, electronic media, etc.). The process of the human body cognition intersects 

with many areas of natural and exact sciences, social disciplines, and the world of art and 

literature, in which a foreign language instructor should be competent in 

English/Russian/German.  

Moreover, when it comes to medical education and its continuity, the formed clinical 

competencies of future doctors directly related to full-time forms of training and the acquisition of 

communicative skills live, we approach all emerging issues with special attention, study, and 

carefully analyze each subsequent step.  

In our opinion, a foreign language instructor may not only be professional but in moral 

and cultural aspects he/she must be impeccable as well.  

As you know, in modern realities, practical knowledge of a foreign language is an 

indisputable advantage of a person of any qualification. Foreign languages are considered the 

main tool that allows you to master the specialty perfectly to be competitive in the professional 

field of activity.  

Russian and English, and sometimes German are fluently spoken by the younger 

generation, people who come to Armenia from the CIS or other countries all over the world. 

Communication (real or virtual) with friends or relatives living in the CIS countries or abroad also 

creates a foreign language environment for students to improve and master their speaking 

skills.  

The motivation for learning any foreign language is to realize the need to speak at least 

several languages since the information field is up to date every minute with new and useful 

information necessary to maintain the status of a specialist or doctor of the highest category. 

Life itself gives a new impetus to language interaction, the interpenetration of new terminology, 

and new concepts from one language to another.  

Based on the above-mentioned, it is evident that foreign language instructors deal with 

the 1st year students with  Bachelor's degrees And it is multidimensional and time-consuming. 

Proficiency in any foreign language, as a specialty language, requires intense and painstaking 

work. To produce good results in this kind of activity, one must be regular and highly motivated. 

There are various ways to encourage bachelors to study a foreign language: creating an 

atmosphere of enthusiasm and faith in their abilities and capabilities; meetings and discussions 

with native speakers (virtual or live); discussion of news programs. organization of the debate 

clubs; introduction of new information technologies; extracurricular activities, excursions, 

projects, presentations, etc.).  

The objective of a foreign language instructor is to enable their students to think critically 

and to help them become competent communicators. Any foreign language teaching and 

learning acquisition is to gain proficiency in an additional language while contributing to the 

maintenance of supporting their own mother tongue and cultural heritage. Foreign language 

instructor should also encourage their students to try to understand and use a foreign language 
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as a vehicle for self-expression, communication, thought, reflection, and as well as learning in 

other specialized subjects as a tool for enhancing literacy. 

 Mastering any foreign language requires hard and detailed work. For such an 

intellectual activity to produce good results, it must be highly motivated. There are many ways to 

encourage students to learn a foreign language:  

•creating an atmosphere of enthusiasm, optimism, and faith in one's abilities and 

capabilities;  

•meetings and discussions with native speakers; working with newspaper materials; 

 •application of new information technologies; extracurricular activities; 

 •role-playing game.  

The features of educational motivation are determined by the educational system; 

educational institution; organization of the educational process; the specific characteristics of 

the discipline; instructor’s skills and educational background. However, despite this, applicants 

who have chosen inhumane professions do not consider a foreign language as a subject worthy 

of close attention and are satisfied with superficial knowledge in the field of foreign languages, 

since education at the university is conducted in their native Armenian, and they have enough 

acquired competencies, as they believe.  

Students from CIS countries get an education in Russian while international ones take it 

in English at YSMU. The students of the specialized faculty are consciously and purposefully 

engaged in studying a foreign language as it is their future profession. Since they are initially 

interested in obtaining deep knowledge in this subject, they are easily involved in the 

educational process aimed to score high points, unlike those studying at non-linguistic faculties, 

where the assessment is just an entry in the record book confirming the absence of academic 

debt for the test or exam.  

The lack of motivation among students of non-linguistic specialties significantly 

complicates the process of mastering the language of the specialty to the extent that it is 

necessary to obtain full-fledged knowledge. Hence, there is a great need to find new ways to 

form a positive attitude of students toward a foreign language, indicating to them their 

importance, and significance.  

When a student has a choice to learn a foreign language at the B-2 level or to use the 

time to study a special discipline in his native language, he/she undoubtedly chooses the 

second option. Many indirect reasons adversely affect the learning process of learning a foreign 

language. The number of academic hours provided and spent on learning a foreign language at 

a non-linguistic university is one of the main factors, affecting the level of knowledge gained in 

the field of education and, as a result, in the growth and competitiveness of graduates of this 

university. 68 academic hours per year, with the best layout of the presented material and a 

practical and experienced language instructor who masters traditional and modern methods of 

language teaching, cannot give a long-term effect because the pedagogical process obeys the 

immutable laws of psychology and pedagogy.  

During the specified time, skills and speech skills can only be formed, but not brought to 

automatism. And this should be taken into account, specifying goals, and short-term and long-

term tasks, when drawing up academic programs and syllabi. The paradox of the current 

situation is that the high requirements for the level of language proficiency of future specialists 

do not fully correspond to the number of academic hours allocated for practical classes (within 

the framework of the basic program). The issues of language training associated with the 

shortening of the period of mastering a foreign language cannot contribute to successful socio-

economic, socio-professional, and socio-cultural integration into the world or community.  

Special attention should be paid to the issue of existing experimental foreign language 

teaching programs for medical colleges and undergraduate studies. According to the ultimate 
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goal of teaching foreign languages such as Russian, English, and German at a medical 

university, at the exit, students must reach the B-2 level, regardless of the basic knowledge 

acquired at school. If we mean the result of 68 academic hours of practical training, then, in our 

opinion, the bar is too high. Foreign language elective classes may be conducted during the 

studies in clinical residency, taking into account the profile of the chosen specialty, since the 

level of proficiency in spoken foreign language skills for this period should correspond to the C-1 

level, and professional communication is brought to the mechanism. Although, undoubtedly, a 

gap of 5-6 years after practical training in a bachelor's degree will have a negative impact on 

previously acquired skills and abilities (the language is quickly forgotten if it is not used). The 

idea of taking an adjustment course in a foreign language not for the first two semesters, but in 

the 3rd -4th year with a final exam at the exit can restore the lost language competencies, 

obtained at school and consciously approach the study of foreign languages, get a high 

qualification of a doctor and become competitive. Undergraduates and masters take a foreign 

language much more seriously. Pragmatism is triggered, unlike the first years of study at a 

university. At this time, there is real motivation; to obtain a high qualification of a doctor which 

becomes the main objective that required new approaches and solutions. The need to read and 

analyze special literature not translated into their native language, and information on new 

medical discoveries published for the first time in specialized magazines in foreign languages, 

becomes urgent and motivates language learning.  And this is seen as the best incentive, and 

motive for achieving the goal.  

The specifics of teaching a foreign language to students with Armenian or English 

language of instruction at a medical university, the workload of mixed undergraduate groups in 

the presence of students with both “ zero ” knowledge of the language and fluent knowledge of 

it are taken into account; the upper language proficiency is determined regardless of the training 

profile; a grammatical and lexical minimum of the content of linguistic and lexical competencies 

is established; the ratio of the types of speech activity is indicated, which matters within the 

framework of the module of general and professionally oriented ownership of a foreign language 

teaching.  
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АВИЦЕННА КАК НАСТАВНИК И УЧЕНЫЙ 
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Саратов, Российская Федерация 

 

В статье рассмотрен вклад Авиценны в развитие медицины. Произведен анализ 

трудов великого ученого Xl века, его отношения к искусству вра-чевания.  

Абу Али Хусейн ибн Адбаллах ибн Сина жил более 1000 лет назад, в ХI веке, а 

человечество до сих пор почитает его как ученого-энциклопедиста, врача, анатома, 

наставника, философа, поэта, музы-канта.  

Сохранилось имя одного из самых выдающихся учеников Ибн Сины – Абу Убайд 

аль-Джурджани. Известно, что он не только стал его достойным преемником, но и 

написал биографию своего наставника.  

Ибн Cина родился в 980 г. недалеко от Бухары – крупнейшего центра исламской 

науки, а это значит, что у юноши была возможность полу-чить хорошее образование. На 

становление Ибн Сины, а через него и на всю исламскую медицину, оказали влияние 

труды Гиппократа и Галена, переведенные на арабский, сирийский и латинский языки.  

Наследие Ибн Сины не уступает его учителям. Его труды оставлены в 29 областях 

науки. Один из самых значимых – «Канон врачебной науки», получивший впоследствии 

статус медицинской энциклопе-дии. Вплоть до 17 века Канон был основным пособием 

для медиков Европы, в том числе на территории Древней Руси. Он был переведен на 

латинский язык уже в 12 веке Домиником Гундисальви – выдаю-щимся испанским 

философом. Именно в это время Ибн Сину стали называть латинским именем Авиценна.  

К 1180 году в Европе был составлен первый латинский свод сочине-ний Авиценны, 

включавший и трактаты из «Книги исцелений». Пе-реведенный на латинский язык 

«Канон» наряду с трудами Гиппокра-та и Галена оказал немалое влияние на развитие 

медицины в Европе. Актуальность открытий Авиценны не вызывает сомнений.  

В настоящее время насчитывается около 50 рукописей латинского перевода 

Авиценны. В них излагается всё, что можно отнести к здо-ровью и болезням людей. 

Первая книга Канона посвящена теории медицины и раскрывает такие понятия, как 

медицина, болезни, здо-ровье, способы излечения от болезней и сохранения здоровья. 

Вто-рая книга – лекарствам, их испытаниям и природе происхождения. В алфавитном 

порядке представлены 811 средств различного проис-хождения, указаны их целебные 

свойства, действия на организм, правила сбора и хранения. Многие из них позже вошли в 

научную фармакологию. А шведский естествоиспытатель Карл Линней назвал род 

растений семейства Акантовых Авиценнией, чем увековечил имя великого врачевателя. 

Третья книга посвящена патологии и терапии. Каждый раздел начинается с анатомо-

топографического введения. Особое внимание уделено хирургии. В четвертой книге 

содержатся описания и способы лечения переломов, вывихов и растяжений; го-ворится о 
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различных опухолях и воспалениях гнойной природы. В пятой описываются яды и 

противоядия.  

Информацию о лекарствах можно найти также в «Книге о лекарствах при 

сердечных болезнях», «Поэме о медицине», в сочинениях «О свойствах цикория», «О 

свойствах уксусомеда». Обобщив вклад предшественников, Ибн-Сина добавил новые 

виды лекарственных средств. В медицинскую практику он ввел и препараты, полученные 

химическим путем.  

Ибн-Сина считал, что у врача есть три оружия: слово, растение, нож. Он был 

убежден, что надо лечить не болезнь, а больного, а потому придавал огромное значение 

общению врача и больного, созданию благоприятной окружающей среды. Развитые Ибн 

Синой этические принципы, сформулированные Гиппократом, впоследствии назовут 

медицинской деонтологией.  

К занятиям медициной юного Ибн Сину привлек известный врач Абу Сахл Масихи, 

автор фундаментального учебника «Сто книг по меди-цинскому искусству». Благодаря 

своему наставнику 17-летний Ибн Сина успешно излечил эмира Бухары, что дало ему 

возможность за-ниматься медициной и другими науками в его знаменитом книгохра-

нилище. 

Авиценну не случайно называют врачом, опередившим время. Он установил 

возможность передачи туберкулёза, предположил, что возбудителями инфекционных 

заболеваний являются вирусы. Луи Пастер спустя 800 лет подтвердил эту гипотезу.  

Ибн Сина первым диагностировал заболевания по пульсу, установил различия 

между чумой и холерой, пневмонией и плевритом, описал строение глаза, 

сформулировал положение об индивидуальной вос-приимчивости пациентов к лечению. 

Отметил значимость ведения здорового образа жизни, роль питания и режима, особенно 

для по-жилых людей, отметил нежелательность отрицательных эмоций, обосновал 

применение массажа – восстановительного и лечебного Ибн Сина внес огромный вклад в 

изучение анатомии, описал дея-тельность головного мозга.  

Важным этапом в жизни выдающегося врача стал 997 год: Абу Али Ибн Сина 

переехал в Хорезм, где начал работать в Академии Мамуна – научном центре, в котором 

была сосредоточена передовая научная элита. Среди ученых был медик Ибн аль-

Хаммар, с которым велись плодотворные беседы. В это время Ибн Сина формирует и 

свою научную школу. Нет сомнения и в том, что в основу «Книги исцеле-ния» и «Канона 

врачебной науки», начатых в Хорезме, были положе-ны результаты наблюдений и 

исследований самого Ибн Сины и его учеников. Абу Убайд аль-Джурджани провел со 

своим учителем все годы в Исфахане. Его имя мы встречаем на страницах романа «Ле-

карь. Ученик Авиценны», написанного американским писателем Но-ем Гордоном: «Аль-

Джузджани пользовался покровительством Ибн Сины с той поры, когда они оба были еще 

молоды, и стал великим врачевателем». Из диалога учеников школы (глава «Ибн Сина») 

узнаем, как проходили занятия; о библиотеке, которая называлась Домом Мудрости, об 

обходе учителя с учениками больных. Настав-ничество Авиценны выражалось в его 

постоянном руководстве сво-ими учениками, совместном обсуждении методов лечения, в 

предо-ставлении права оперировать самостоятельно. Он обязывает своих учеников во 

время «черной смерти» вести подробные записи для тех, кому придется бороться с такой 

же эпидемией в будущем. Даже перед лицом смерти учитель и ученик обсуждают 

вопросы анатомии. «Человека убить нисколько не труднее. Трудно удержать в нем искру 

жизни, а еще сложнее сделать так, чтобы человек был здоров. Вот на эти цели и должны 

быть обращены все наши помыслы».  

Я думаю, эти слова великого врача и учителя должны стать для нас нравственным 

ориентиром. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема педагогического взаимодействия, 

организации и управления учебным процессом в ходе урока. Автор дает характеристику 

социально-психологического взаимодействия между участниками учебного процесса и 

раскрывает факторы, которые учитель должен принимать во внимание для того, чтобы 

сделать урок с младшими школьниками гармоничным, удерживая при этом учащихся от 

перевозбуждения или скуки. В статье выделяется и описывается прием, который поможет 

учителям оценить собственный урок и выделить области, которые требуют более 

тщательного планирования, а также факторы, которые учитель должен принимать во 

внимание в процессе планирования урока иностранного языка с учащимися младших 

классов. Автор приводит примеры упражнений и приемов, которые позволяют в игровой 

форме с использованием изучаемого языкового материала привлечь внимание учащихся 

и разделить их на пары и группы для совместной работы над коммуникативной задачей.  

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, организация и управление 

учебным процессом, способы привлечения внимания учащихся и деления их на группы 

  

Основными составляющими образовательного процесса являются обучающая 

деятельность учителя, учебная деятельность учащихся и их педагогическое 

взаимодействие. Педагогическое общение учителя с учащимися на уроке и вне его имеет 

определенные педагогические функции и направлено на создание благоприятного 

эмоционального климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной 

деятельности и отношений между педагогом и учащимися и внутри ученического 

коллектива (Леонтьев, 1979).  

Умение организовать и управлять образовательным процессом на уроке является 

одной из важнейших компетенций учителя.  Педагогическое общение учителя и 

учащегося на уроке представляет собой «систему, приемы и навыки органичного 
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социально-психологического взаимодействия педагога и учащихся, содержанием 

которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, 

организация взаимоотношений с помощью различных коммуникативных средств. Педагог 

выступает как активатор этого процесса, организует его и управляет им» (Кан-Калик, 

1979).  

Использование различных вербальных и невербальных способов и приемов, с 

помощью которых учитель направляет, регулирует и контролирует учебную деятельность 

учащихся особенно важно на начальном этапе обучения.  Работа с детьми младшего 

возраста существенно отличается от взаимодействия с подростками или взрослыми 

главным образом из-за того количества энергии, которое есть у детей.  Понимание того, 

как управлять этой энергией, когда учеников надо «расшевелить» или «угомонить» 

поможет учителю сделать урок гармоничным и привлекательным в глазах детей.  

Планируя хорошо организованный урок в начальных классах, учителю надо 

принимать во внимание достаточно много факторов:   

• поддерживать равновесие между разными типами заданий и упражнений, 

направленных на отработку разных навыков;  

• помнить, что у детей гораздо более короткий период концентрации 

внимания, чем у взрослых, и понимать, что это влияет на количество различных заданий 

и упражнений, которые он может запланировать на один урок; 

• учитывать темп урока и правильно рассчитывать время урока. На 

начальном уровне обучения лучше использовать короткие и насыщенные упражнения и 

задания, чтобы детям было проще удерживать внимание. Если учитель чувствует, что 

внимание детей ослабевает, то ему надо переходить к следующему заданию. Учителю 

необходимо поддерживать баланс между заданиями, требующими концентрации 

внимания, и заданиями более свободного формата, чередуя индивидуальную работу 

учащихся, работу в группах и взаимодействие со всем классом;  

• аналогичным образом учителя должны принимать в расчёт стили обучения 

детей в классе. Для детей, которым проще усваивать информацию при помощи зрения, 

слуха, движения или осязания нужны упражнения, соответствующие их типу. Учитель не 

должен забывать о многообразии используемых стимулов на уроке (Дмитренко, 2019);     

• важно предусмотреть в ходе урока и «момент тишины». Этот отрезок 

времени поддерживает в норме как психику детей, так и учителя. Спокойное задание на 

чтение или индивидуальное задание, которое требует тишины, помогает подготовить 

класс к восприятию нового материала, особенно если дети пришли в класс после 

шумного урока физкультуры. В ходе такого рода заданий учитель может воспользоваться 

возможностью пообщаться со старостой класса, проверить, кто что знает, или оказать 

индивидуальную поддержку тем, кому это необходимо.  

Рассмотрим задание для будущих учителей иностранного языка, весьма значимое 

для их профессионального становления. 

Задание для будущих учителей иностранного языка: анализ урока 

Выберите любой урок, из числа тех, которые вы проводили в ближайшее время, и 

проанализируйте ход урока, его динамику и сбалансированность частей. Нарисуйте 

график с горизонтальной и вертикальной осью. На нижней оси отметьте задания, которые 

вы выполняли с классом, а на верхней – уровень рабочего шума учащихся. Помните, что 

рабочий шум на уроке – не всегда плохо! Затем проанализируйте свой график. Есть ли 

какие-то части урока, где требовалось детей немного «расшевелить» или успокоить? Этот 

прием поможет вам оценить урок, которым вы остались недовольны, и выделить области, 

которые требуют более тщательного планирования.  
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На этом этапе учителю могут понадобиться педагогические приемы, «конкретные 

операции взаимодействия учителя и учащегося в процессе реализации метода обучения»  

(Ительсон, 1972), при помощи которых можно управлять деятельностью обучающихся на 

уроке. Остановимся на них подробнее. 

Приемы привлечения внимания учащихся (attention-getters, grabbers)  

«Важным моментом … педагогического общения является привлечение педагогом 

внимания учащихся, поскольку эффективное общение с классом возможно только в том 

случае, если внимание учащихся сконцентрировано на педагоге» (Сластенин, 2013). В 

частности, приемы привлечения внимания учащихся необходимы учителю, когда он 

готовит детей к выполнению очередного задания. Ниже представлено несколько приемов, 

которые можно использовать для этой цели: 

• Заведите у себя в классе колокольчик и звоните в него, когда вам 

необходимо завладеть вниманием учеников.  

• Используйте простые музыкальные инструменты (например, ксилофон) и 

наигрывайте на нем простую мелодию.  

Для этой цели также хорошо подходят рифмовки, сопровождаемые 

соответствующими движениями, которые привлекают внимание детей, успокаивают их и 

настраивают на рабочий лад: 

• Tootsie Roll Lollipop,  

We’ve been talking, now let’s stop! 

• Give a clap, give me a snap. 

Now fold your arms and put them down onto your laps.  

• Hand on top,  

Everybody stop!  

• Clap once if you can hear me. 

Clap twice if you can hear me. 

Clap three times if you can hear me! 

Некоторые из таких приемов предполагают диалог с учениками в формате 

рифмовки (call and response chants or call-backs - «кричалки»), например: 

• Учитель говорит: Class! Class! Class! 

Ученики отвечают: Yes! Yes! Yes! 

• Учитель говорит: Macaroni and cheese! 

Ученики отвечают: Everybody freeze!  

• Учитель говорит: Hocus Pocus!  

Ученики отвечают: Everybody focus! 

• Учитель говорит: One, two, three, eyes on me! 

Ученики отвечают: One, two, eyes on you! 

Не менее интересным представляются приемы деления учеников на пары и 

группы для организации их взаимодействия на уроке. 

Приемы деления учащихся на пары и группы 

Существует достаточно причин для того, чтобы на уроках делить учащихся на 

пары и группы и периодически делать это по-разному. В частности, для того, чтобы:  

• увеличить время говорения учеников на уроке,  

• сменить формат взаимодействия на уроке, чтобы поддержать 

заинтересованность и вовлеченность учеников, 

• побудить учащихся к сотрудничеству и взаимному исправлению ошибок,  

• переориентировать учебный процесс и перенести акцент с учителя на 

учеников,  

• активизировать межличностный интеллект у учащихся, 
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• снизить уровень стресса у учащихся, ограничив количество участников 

общения, 

• дать возможность ученикам потренироваться в понимании других учеников, 

для которых английский язык не является родным (использование английского в роли 

lingua franca).   

Существует три основных способа группировки учащихся. Мы можем позволить им 

самим выбирать себе пару, пары может назначать учитель, и пары и группы могут 

формироваться случайным образом.  Рассмотрим различные приемы составления пар и 

групп по случайному принципу.   

Кусочки паззла 

Возьмите кусочки паззла и предложите ученикам, чтобы они взяли каждый по 

кусочку не глядя.  Затем попросите их найти ребят с другими кусочками от их паззла. Для 

того, чтобы сделать эти паззлы, вы можете использовать почтовые открытки.  

Назовите предметы по теме 

В зависимости от того, сколько групп учителю необходимо сделать, он просит 

учеников назвать соответствующее количество предметов по изучаемой теме (цвета, 

предметы одежды, школьные принадлежности и т.д.) и после этого «назначает» эти 

предметы каждому ученику по порядку. Например, учителю надо сделать 5 групп, и он 

просит учащихся назвать пять разных цветов. Дети называют blue, yellow, pink, green, 

purple. После этого учитель всем ученикам по порядку «раздает» его цвет из числа 

названных: blue, yellow, pink, green, purple - blue, yellow, pink, green, purple - blue, yellow, 

pink, green, purple и т.д. пока у каждого ученика не будет «своего» цвета. Затем все 

ученики с цветом blue собираются в одну группу, yellow – в другую, pink – в третью и т.д.  

Когда ты последний раз ел мороженое? 

Ученики встают из-за парт и выстраиваются в одну линию по порядку в 

зависимости от того, когда они последний раз ели мороженое (пиццу, шоколад и т.д.). 

После чего учитель формирует пары из детей, стоящих рядом друг с другом.   

Знаменитые пары героев книг и мультфильмов 

Раздайте детям карточки с именами героев из известных им любимых книг, и 

попросите их найти среди своих одноклассников героя из той же книги или мультфильма. 

Используйте тех героев, которых ваши учащиеся хорошо знают. Вот примерный список 

знаменитых героев книг и мультфильмов, с которыми вы можете поработать в классе: 

• Винни-Пух и Поросенок 

• Герда и Кай 

• Чебурашка и Крокодил Гена 

• Маша и Медведь 

• Буратино и папа Карло 

• Том и Джерри 

• Золушка и Принц 

• Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

Есть много причин, по которым эффективное управление классом имеет большое 

значение.  Грамотная организация педагогического взаимодействия на уроке позволяет 

создать благоприятную учебную среду, которая способствует обучению, и в которой 

учащиеся чувствуют себя комфортно. Правильная организация учебного процесса 

помогает установить четкие правила поведения на уроке и предотвратить деструктивное 

поведение учащихся, которое дестабилизирует процесс обучения и мешает учителю 

вести урок.  В конечном счете умение правильно организовать и управлять 

образовательным процессом на уроке позволяет учителю более эффективно 

реализовать обучающие стратегии и быстрее достичь поставленные цели обучения. 
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Преподаватели иностранных языков на своих занятиях все чаще используют 

презентации, выполненные в PowerPoint, или интерактивные доски. Сегодня они должны 

признать, что цифровые навыки, которые когда-то были прерогативой студентов, 

изучающих компьютерные науки, теперь имеют решающее значение для всего 

образовательного пространства. За последние несколько десятилетий наблюдается 

экспоненциальный рост использования технологий для изучения языков и их 

преподавания. Студенты используют различные цифровые инструменты как в своей 

повседневной жизни, так и за пределами учебной аудитории. Преподавателям также 

необходимо использовать технологии на занятиях, чтобы помочь студентам в обучении. 

Преподаватели иностранных языков должны брать на себя разные роли, поскольку они 

взаимодействуют со все более сложной сетью цифровых текстов и коммуникаций, 

которые составляют экономическую и образовательную среду 21 века. Эффективное 

преподавание иностранного языка должно охватывать ключевые аспекты изменений в 

практике работы, в частности, в цифровой практике. В данной статье основное внимание 

уделяется компетенциям преподавателей иностранного языка, которые необходимо 

развивать для работы в цифровой среде. 

Ключевые слова: цифровая эпоха, цифровые технологии, цифровые инструменты, 

коммуникативная компетенция, цифровая компетенция, преподаватель, обучающийся. 

Цифровая грамотность стала неотъемлемой частью современного цифрового 

общества. Цифровые компетенции — это навыки эффективного решения задач 

профессионального, социального, личностного характера с использованием различных 

видов информационно-коммуникационных технологий.  В последние годы именно 

цифровая компетенция стала центральной концепцией в дискуссиях о том, какими 

знаниями, навыками и пониманием должны обладать преподаватели иностранного языка 

в информационном обществе. Все изменения в этой сфере были вызваны широким 
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разнообразием цифровых технологий, доступных за последние несколько лет. Цифровая 

компетенция – это также и политическая концепция, отражающая убеждения и пожелания 

относительно будущих потребностей рынка труда. Она неразрывно связана с понятием 

экономической конкуренции, в которой новые технологии рассматриваются как новые 

возможности и решения. Следовательно, современным преподавателям необходимо 

развивать цифровую компетенцию, если они хотят продолжать преподавать в новом 

цифровом мире. 

Цифровые инструменты — это навыки, связанные с информационными и 

коммуникационными технологиями (ИКТ), которые используются для передачи, хранения, 

создания, совместного использования или обмена различного рода информацией. 

Инструменты ИКТ включают в себя набор технологических инструментов и ресурсов, 

таких как радио, телевидение, видео, мобильные телефоны, спутниковые системы, 

компьютерное и сетевое оборудование и программное обеспечение, а также 

оборудование и услуги, связанные с этими технологиями. ИКТ помогают преподавателям 

создавать интерактивные классы и делать занятия более увлекательными, что, в свою 

очередь, может улучшить посещаемость и концентрацию учащихся. 

Цифровые технологии и инструменты всегда были неотъемлемой частью 

дискуссий о профессиональной подготовке преподавателей иностранного языка. 

Преподаватели иностранного языка должны иметь возможность использовать 

цифровую среду и взаимодействовать с ней. Они должны не только уметь эффективно 

преподавать свой предмет, но и правильно управлять технологиями. А. Уокер называет 

это «электронной коммуникативной компетенцией». Что нужно знать преподавателю, 

чтобы стать профессионалом в эпоху цифровых технологий и как приобретаются эти 

знания и навыки? Данный вопрос имеет основополагающее значение для понимания 

эффективного преподавания и подходов к обучению преподавателей иностранных 

языков.  

Прежде всего, преподавателям необходимо осознавать свою роль в 

использовании цифровых инструментов, а также роли цифровых инструментов и 

компетенций для их эффективного использования. 

В цифровой среде студентам необходимо не только уметь правильно 

использовать язык, но и управлять технологиями. Вслед за понятием «электронной 

коммуникативной компетенции», А. Уокер и Г. Уайт вводят понятие «ИКТ-грамотности», 

которую многие сегодня называют «цифровой компетенцией». Обе модели компетенции, 

электронная и цифровая, в свою очередь, возникли из модели коммуникативной 

компетенции, предложенной М. Кэнейл и М. Суэйном. Согласно ученым, данная модель 

состоит из четырех элементов: лингвистическая компетенция, социолингвистическая 

компетенция, дискурсивная компетенция и стратегическая компетенция. 

Лингвистическая компетенция подразумевает знание особенностей языкового 

кода, таких как лексика, синтаксис, семантика, фонология (владение языковыми кодами). 

Социолингвистическая компетенция – это знание того, как язык используется в 

конкретном контексте. Речь идет о понимании, какие слова и фразы уместны в 

определенной конкретной обстановке для достижения желаемой коммуникативной цели. 

Соответственно, данный аспект относится к пониманию контекстуально 

соответствующего использования языка. Дискурсивная компетенция связана с 

достижением согласованности и последовательной связи языковых элементов в 

письменной и устной коммуникации. Иначе говоря, это способность создавать и 

использовать отдельные фрагменты языка за пределами уровня предложения. 

Стратегическая компетенция состоит из набора стратегий для эффективной 

коммуникации и стратегий, применяемых при нарушении коммуникации. Следовательно, 
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это способность управлять общением и направлять его для устранения коммуникативных 

сбоев.  

В эпоху цифровых технологий не менее важной компетенцией для преподавателя 

иностранных языков является цифровая компетенция, которая включает в себя четыре 

элемента.  

1) Процедурная компетенция. Согласно А. Уокер и Г. Уайту, процедурная 

компетенция связана с «ноу-хау» цифровых инструментов, что предоставляет 

возможность совершать манипуляции с технологией как с точки зрения аппаратного 

обеспечения, так и программ и приложений. Другими словами, процедурная компетенция 

заключается в понимании использования определенной технологии (как ее включить, 

какие кнопки нажимать для перехода к нужной функции и т.д.) Это считается базовым 

навыком цифровой компетенции, и курсы обучения по использованию информационно-

коммуникационных технологий делают акцент именно на данном аспекте компетенции. 

Соответственно, коммуникативная компетенция сегодня требует большего, чем знание 

синтаксических, лексических и фонетических тонкостей языка. Преподаватели 

иностранных языков должны понимать важность цифровой компетенции в обучении и 

знать все о цифровых инструментах, которые они используют на своих занятиях. 

2) Социально-цифровая компетенция. Данная компетенция предполагает 

понимание того, что уместно использовать в различных социальных контекстах и 

областях знаний как с точки зрения технологии, так и языка. Примером социально-

цифровой компетенции может стать решение о том, когда и каким образом использовать 

социальные сети для делового общения. Это может зависеть от характера бизнеса, 

отношений с другими сторонами в коммуникационном событии и цели коммуникации. 

Важным аспектом социально-цифровой компетенции является осознание того, как 

технологии влияют на язык (включая возможное создание новых жанров) и какие типы 

языка подходят для использования разной аудиторией в различных цифровых 

контекстах. 

3) Компетенция в области цифрового дискурса определяется способностью 

управлять расширенной задачей, возможно, с использованием нескольких приложений 

и/или типов оборудования. Примером такой компетенции может быть способность 

записывать, редактировать и публиковать видео/фото или писать сообщение в блоге. Эта 

задача требует ряда навыков и технических знаний. Хотя цифровая дискурсивная 

компетенция относится к использованию технологий для решения расширенных задач, 

эти задачи, безусловно, требуют также и наличие коммуникативной дискурсивной 

компетенции. 

4) Стратегическая компетенция – умение решать проблемы и устранять пробелы в 

технологических знаниях и навыках. Это отнюдь не означает владение продвинутыми 

навыками в области ИКТ, а скорее способность к поиску альтернативных маршрутов и 

вариантов. Чтобы выполнять задачи и эффективно общаться при помощи технологий, 

необходимо уметь решать как коммуникативные, так и цифровые проблемы. В цифровом 

измерении это умение переключаться между каналами коммуникации, связываться с 

собеседником по электронной почте или в социальных сетях, восстановить удаленный 

документ или знать, как справляться с потенциально разрушительными воздействиями 

киберпространства.  

Понимание цифровой компетенции играет важнейшую роль в профессиональной 

деятельности преподавателей иностранных языков, поскольку оно обеспечивает 

механизм оценки и понимания цифровых потребностей учащихся. Эффективное 

преподавание в эпоху цифровых технологий предполагает четкие ответы на вопросы 

«что?» и «как?» в контексте цифровых инструментов. Применяя цифровые технологии на 



282 
 

занятиях по иностранному языку, преподавателю необходимо предварительно решить 

целый ряд вопросов. Способствует ли цифровой инструмент достижению цели курса? 

Насколько эффективно это происходит? Окупаются ли затраты на определенный 

цифровой инструмент за счет его преимуществ? Готов ли сам преподаватель работать с 

новыми технологиями? Требуется ли для этого специальное обучение? Отвечает ли это 

потребностям преподавателя и студента? Помогает ли это преподавателю более 

эффективно использовать учебное время? 

Существует реальная необходимость для преподавателей иностранных языков 

обладать навыками цифровой грамотности для того, чтобы стать полноправными 

участниками и пользователями современного информационного пространства. Эти 

навыки строятся из таких видов деятельности, как: игра (способность экспериментировать 

с окружающей средой как форма решения проблемы), перформанс (способность 

принимать альтернативные обстоятельства с целью импровизации и новых познаний), 

симуляция (способность интерпретировать и строить динамические модели событий и 

процессов реального мира), распределение (способность осмысленно сэмплировать и 

микшировать медиаконтент), многозадачность (способность внимательно изучить свое 

окружение и переключать внимание), рассудительность (способность оценивать 

надежность и достоверность различных источников информации), трансмедийное 

ориентирование ( способность следить за потоком историй и информации в различных 

условиях), сетевизация (способность искать, синтезировать и распространять 

информацию), дипломатический подход  (способность воспринимать информацию из 

различных сообществ, уважать различные точки зрения, улавливать и следовать 

альтернативным нормам поведения и коммуникации). 

Выводы.  Использование цифровых технологий на занятиях по иностранному 

языку в последнее время вызывает все больший интерес как в преподавательской, так и 

в научно-исследовательской среде. Появление новых цифровых инструментов за 

последние 10-15 лет кардинально изменили подход к преподаванию иностранных языков. 

Соответственно, сегодня использование цифровых технологий и инструментов на 

занятиях становится не только обязательным, но и неизбежным. Более того, цифровые 

ресурсы способны предоставить ценную информацию как о преподавании, так и об 

учебной деятельности. На занятиях они могут использоваться для сбора, обработки, 

представления или передачи информации и доступа к ней. Цифровые технологии 

включают в себя аппаратное обеспечение (компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другие 

устройства), программные приложения и возможности подключения (доступ к Интернету, 

локальная сетевая инфраструктура, видеоконференции). 

Стремительные темпы технологической революции и развитие информационного 

общества изменили традиционную роль преподавателя. Изначально именно 

преподаватель являлся единственным источником знаний для обучающихся. В рамках же 

нового образовательного пространства роль преподавателя заключается в том, чтобы 

выступать в качестве проводника и тренера, обеспечить всесторонний процесс обучения 

с помощью современных технологий и управлять процессом обучения студентов с 

помощью новых учебных моделей, установленных в новых виртуальных средах. 

Современные преподаватели иностранных языков должны развивать навыки, связанные 

с учебным контекстом, обладать знаниями и навыками использования инструментов ИКТ, 

чтобы эффективно вовлекать учащихся в процесс обучения. Соответственно, 

преподавателю необходимо обучаться работе с компьютером и использованию 

интернета для обновления своих собственных профессиональных знаний, умений и 

навыков. Цифровые инструменты и ресурсы обладают потенциалом для инноваций, 

ускорения, обогащения и углубления знаний и развития навыков для мотивации и 
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вовлечения студентов в учебный процесс. Преподавателю необходимо также развивать 

коммуникативную и цифровую компетенции, чтобы успешно справляться с новыми 

вызовами в преподавании иностранных языков в эпоху цифрового образования.  
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Данная статья рассматривает проблему обучения иностранцев русскому языку. 

Также в статье анализируются различные методы обучения диалогической речи, 

приводятся мнения ведущих методистов по данной тематике. В равной мере даются  

темы для диалогического высказывания на занятиях по русскому языку для иностранных 

обучающихся. 

В современном обществе невозможно существовать без общения. Оно требует 

ежедневной коммуникации между людьми.  

Действительно очень сложно иностранцам начать общение на чужом языке. 

Понять ментальность не родной для них страны. Сложно спонтанно начать вести 

разговор, не зная речевых правил, характерных для данной страны. 

Объекты и методы. Объектом исследования является процесс обучения 

говорению иностранцев. В ходе написания статьи были изучены различные методические 

разработки ведущих авторов в области преподавания иностранного языка и русского 

языка как иностранного Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Е.И Пассова, В.Л. Скалкина и др. 

Обсуждение результатов. Все принципы устного общения подразумевают 

осуществления ряда задач, таких как регулятивной, информационной, этикетной. 
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На сегодняшний момент является актуальным обучение диалогической речи на 

уроках русского языка как иностранного. Ведь в первую очередь задача педагога –это 

создать  комфортные условия для общения, научить устной разговорной речи, а именно 

диалогической. 

Л.П. Якубинский говорил, что «… всякое взаимодействие людей есть именно 

взаимодействие, оно по существу стремится избежать односторонности, хочет быть 

двусторонним, диалогическим» [6] 

Для того чтобы построить учебный диалог важно задать конкретную ситуацию. 

Ситуативность предполагает, что успешность диалогического общения на занятии во 

многом зависит от заданной ситуации и понимания учащимися речевой задачи общения. 

Важен также социальный статус, возраст, национальность, уровень развития, профессия 

предполагаемых участников диалога. [1] 

В современной лингводидактике принято различать 3 вида учебных ситуаций 

учебные ситуации, реальные ситуации учебного процесса и просто реальные ситуации. 

Учебные ситуации, когда преподаватель сам задает конкретную ситуацию: « 

Представьте, что Вы заблудились в чужом городе, спросите, как пройти к вокзалу!». 

Реальные ситуации учебного процесса, после пары фраз развивают диалог: «Как вы 

любите проводить свободное время после занятий?, Какое у Вас хобби». Реальные 

ситуации подразумевают жизненные ситуации: На улице пошел дождь.  Одолжите, 

пожалуйста, Ваш зонт» 

Е.И. Пассов отмечает, что преподаватель может столкнуться с рядом проблем в 

ходе обучения иностранному языку. Это незаинтересованность участников, отсутствие 

мотивации, слабая лексическая и грамматическая база для высказывания. [3] 

 Поэтому для педагога важным является этап подготовки к диалогическому 

высказыванию, это подбор и изучение нужных по тематике языковых единиц и 

грамматических конструкций. Конечно, не стоит забывать о об интересном подборе со 

стороны педагога интересных тем для диалога. Предварительно можно 

продемонстрировать учащимся видео с похожей тематикой диалога. Если речь идет об 

иностранных студентах, то можно привлечь к участию русско-говорящих студентов, 

которые могут провести «мастер-класс». 

Не менее важным является для процесса обучения психологический настрой 

учащихся. Задача педагога объяснить, что не стоит бояться совершать ошибки в ходе 

высказывания. Ведь только говорение может помочь начать вести диалог на чужом 

языке. 

Очень часто в процессе учебного диалога педагог ведет записи, он фиксирует 

грамматические ошибки учащегося. Нужно на этапе подготовки объяснить, что эта 

информация для педагога, информация, над которой нужно поработать. Данный процесс 

не должен сбивать или отвлекать учащихся.  

В ходе осуществления диалогической речи на выбор языкового материала влияет 

как родной , так и изучаемый язык. Поэтому первой задачей педагога, является помощь 

педагога в выборе этих языковых средств, второй задать нужную ситуацию для общения, 

создать комфортную атмосферу между собеседниками.  

По мнению Н.Н. Нырковой при обучении диалогической речи  нужно: 

• показать, что диалог, это не только вопрос-ответ, а естественная форма 

общения, которая не может обойтись без приветствия, благодарности, поощрения, 

оценки событий или действий 

• нужно затренировать примерные реплики для диалогов 

• научить вести диалог [2] 
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В основном на этапе подготовки  к говорению используются шаблонные фразы: 

для начала диалога(завязка) : «Здравствуйте. Как у вас дела?», реакция на реплики: «Это 

звучит великолепно», «Не может быть», «Честно говоря, я не знал», завершение : 

«Прошу прощения, но я вынужден вас покинуть», «Извините, было приятно с вами 

пообщаться, но мне нужно идти». 

Помимо этого нужно учитывать тот фактор, что какого бы возраста не были 

учащиеся, нужно обязательно поощрять их, хвалить. Нельзя говорить о количестве 

ошибок в речи при других собеседниках. Стоит только направить и подсказать, чтобы в 

дальнейшем избежать их.[4] 

Большой проблемой для педагога является «односложный ответ» учащегося, то 

есть ответ на вопрос: да или нет. Важно объяснить  еще на этапе подготовки, что это для 

второго собеседника важно услышать мнение и реакцию на свой вопрос, это ведь и 

является мотивацией для продолжения диалога. 

На первоначальном этапе целесообразно применять заученные вопросы и ответы 

с методом подстановки. Приведем примеры таких диалогов: 

-Что ты делал вчера вечером? 

- Я (спать, ходить в кино, учиться в университете) 

-Где ты был вчера вечером? 

-Вчера вечером я был в…(кино, университет, школа, магазин) [5] 

Но перед началом диалога, стоит сказать, что учащийся должен открыть скобки и 

употребить нужное слово в правильной форме. 

Приведем  примеры наиболее типичных учебных диалогов: 

1. Знакомство 

2. Обсуждение погоды 

3. В магазине 

4. В ресторане, кафе 

5. В поликлинике 

6. На каникулах 

7. Путешествие 

8. Поиск определенного маршрута 

9. В офисе, в университете, в школе 

10. На прогулке 

11. Занятие спортом 

12. На вечеринке 

Для диалогической речи свойственна спонтанность, нельзя предугадать ход 

диалога, так как диалог строится двумя говорящими. Также диалог не может обойтись без 

экспрессивных реплик: «Вот это да», «Класс», «Супер», «Неважно», различные 

междометия. 

Выводы. Обучение диалогическому высказыванию всегда строится по образцу.  В 

центре речевого общения всегда должна быть заданная ситуация. Использование 

преподавателем речевых игр, наглядных материалов на подготовительном этапе, 

заучивание речевых клише помогает в дальнейшем вывести учащихся на речевое 

высказывание. 
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В статье обосновывается важность применения инновационных технологий 

обучения русскому языку в медицинском вузе. Авторы отмечают, что положительная 

результативность обучения русскому языку студентов неязыковых вузов во многом 

зависит от правильной организации учебного процесса. Как показывает практика, все 

виды речевой деятельности, над развитием и активизацией которых призваны совместно 

работать студент и преподаватель, требуют выполнения различных заданий письменного 

характера. Студенты-билингвы сталкиваются при письме на русском языке с большими 

трудностями. Предложенная авторами технология формирования коммуникативной 

компетенции студентов неязыковых вузов в письменной речи представляет собой 

систему методических приёмов, направленных на поэтапное развитие коммуникативных 

умений письменных текстов.      
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На современном этапе развития общества в методике преподавания русского 

языка в неязыковом вузе применение инновационных  технологий  обучения, в первую 

очередь связывается с решением интенсификации  и индивидуализации обучения, 

повышением интереса  к изучаемому языку, усилением  мотивации  в овладении им. В 

связи с этим, сегодня одним из важнейших условий организации обучения русскому языку 

является выбор метода преподавания, оптимального с точки зрения возможностей и 

задач вузовского обучения. 

Положительная результативность обучения русскому языку студентов неязыковых 

вузов во многом зависит от правильной организации учебного процесса.  

Известно, что язык как средство общения людей существует в устной и 

письменной форме, каждая из которых имеет свою специфику. В отличие от устной 

формы письменная речь, является формой общения с помощью графических знаков. 

Практика показывает, что все виды речевой деятельности, над развитием и 

активизацией которых призваны совместно работать студент и преподаватель, требуют 

выполнения различных заданий письменного характера. 

 Практика свидетельствует, что в неязыковом вузе уменьшению воздействия 

интерференционного влияния родного языка могут способствовать и письменные 

задания на выработку умений трансформировать словосочетания в предложениях в 

русском языке. 

Опыт показывает, что учащиеся-таджики сталкиваются при письме на русском 

языке с большими трудностями. Это главным образом трудности лексические (в выборе 

слов для обозначения понятий); синтаксические (в построении предложений и выражений 

синтаксических связей между членами предложения); фонетические (в обозначении 

некоторых звуков). 

Между тем, коммуникативные задачи, особенно в сфере учебно-

профессионального обучения, связанные с письменной формой выражения мыслей, 

довольно велики. Поэтому необходимо уделять большое внимание всесторонней 

разработке теоретических проблем письменной коммуникации и учебным действиям, 

способствующим формированию навыков и умений письменной речи. 

Как утверждают исследователи, «письменная речь – форма речи, связанная с 

выражением и восприятием мыслей в графической форме. Письменная речь включает в 

себя, таким образом, два вида речевой деятельности: продуктивный (письмо) и 

рецептивный (чтение). Письменная речь может осуществляться средствами массовой 

коммуникации (книга, пресса и др.) и индивидуальной (письмо, заявление, поздравление, 

план, тезисы, аннотация и др.).  В трудовой деятельности человека наиболее частотными 

являются следующие виды письменных сообщений: заметки, план, тезисы, конспект, 

аннотация, резюме, реферат, объявление, заявление, статья, доклад, отчет, которые 

являются объектом изучения на занятиях по языку» [1, с.196]  

Таким образом, исходя из общепринятой трактовки понятий &quot;письмо&quot; и 

&quot;письменная речь&quot;, вся система письменных самостоятельных работ делится 

на две группы: к первым относятся упражнения с лексическими и лексико-

грамматическими заданиями (запись опорной лексики, словосочетаний, составление 

предложений, письменные ответы на вопросы по содержанию теиста, выполнение 

упражнение по практической грамматике, ко вторым – задания на самостоятельную 

организацию лексико-грамматического материала, выработку навыков использования 

усвоенной лексики на синтаксической основе, т.е. моделирование конструкций, которые 

должны быть использованы в функционально-ситуативном плане. Сюда следует отнести 

упражнения по обучению навыкам составления простого и сложного планов, тезисов, 

конспектирования, аннотирования, реферирования и т.д.  
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В процессе обучающегося взаимодействия преподавателю отводится 

корректирующая и контролирующая роль, студенту – роль осознанно воспринимающего 

научную информацию и закрепляющего в себе получаемые знания.  

При этом, восприятие лексико-грамматического материала в соответствии с 

Программой практического курса русского языка [5], которое, как правило, строится на 

тексте с пред- и послетекстовыми заданиями, направлено на его практическое 

использование в речевой деятельности студента.    

В практике организации письменных работ мы исходим из текстов и заданий, 

представленных в методических пособиях и разработках. Обращение к ним обусловлено 

наличием текстов научно-популярного характера медицинской направленности. 

Следует подчеркнуть, что текст является основным языковым и речевым 

материалом обучения русскому языку студентов вузов нефилологического профиля. Он 

должен обладать рядом смысловых и лексико-грамматических характеристик как текст 

научного стиля речи. Конкретизация целей работы (языковых и коммуникативных) 

предполагает также учет стилистических особенностей, выражающих специфику стиля 

речи определенной сферы деятельности (в нашем случае – медицинской), которая 

обслуживается данным подъязыком науки.  

При отборе текстов следует исходить также из принципа доступности, то есть 

учитывать семантический уровень лексики. Поэтому методически оправданно обращение 

к научно-популярным текстам, доступным для восприятия их содержания (при 

соответствующей коррекции преподавателя) и, одновременно, позволяющим усваивать 

общенаучную, специальную и терминологическую лексику. 

Входящие в материал текста грамматические конструкции не только знакомят 

студентов с научным стилем речи, но и вырабатывают навыки синтаксического 

конструирования в области языка определенной специальности.  

Главная цель работы кафедры русского языка - подготовка студентов к 

практическим занятиям по специальности. Многолетние наблюдения позволили нам 

составить «Учебное пособие по развитию русской профессиональной речи для студентов 

медицинского университета», которое охватывает лексику, устойчивые и свободные 

словосочетания, присущие медицине, лингвистические и коммуникативные учебные 

материалы, представленные текстами по специальности, предтекстовыми и 

послетекстовыми языковыми и речевыми заданиями. 

Для достижения оптимальных результатов в овладении языком специальности 

следует подбирать цикл текстов, тематически связанных друг с другом. В данном пособии 

представлены тексты; О глазных каплях;, Правильно храните лекарства, Маркировка 

лекарств; Мази, присыпки, паста; и другие, представляющие текстовый материал, на 

основе которого ведется лексико-грамматическая и речевая работа.  

Смысловая взаимосвязанность текстов, которые сами по себе представляют в 

содержательном отношении законченное целое, вызывает интерес у обучающихся 

(положительная мотивация), что позволяет решать познавательно-образовательные 

задачи, учит выделять в тексте основную информацию, вырабатывает навыки 

логического мышления на русском языке. 

Тексты должны обладать сжатостью содержание (различные уровни компрессии). 

Так же как существует проблема минимизации лексического материала, встает проблема 

компрессии содержания текста. Она решается методически прежде всего в компрессии 

вербального уровня (минимизации лексики) и реализуется методом сокращения 

общеупотребительных слов и словосочетаний в целях выделения медицинских терминов 

и общенаучной лексики.  
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При отборе текстов и в практической работе с ними следует учитывать уровень 

синтаксической компрессии. В процессе обучения необходимы упражнения на сжатие 

текста посредством трансформации предложений из нескольких простых в одно сложное 

и наоборот, а также использования причастных и деепричастных оборотов, однородных 

членов предложения, обособленных определений. 

Приведем отдельные примеры заданий информативного, лексико-грамматического 

содержания и коммуникативной направленности. 

Учебный текст «Пути введения лекарственных средств» [6, c113-115 ] 

сопровождается следующими заданиями: 

Задание. Прочитайте текст, выпишите незнакомые слова-термины и объясните их 

значение. (К примеру, «кровоснабжение, ферменты, гранулы, полисахариды, гемолиз» и 

др.). Используйте учебный словарь. 

Задание. Выпишите основную информацию каждого абзаца и запишите её в 

форме тезисов, (Например: Введение лекарственных средств производится различными 

путями. Введение препаратов черед рот. Введение веществ под язык и т.д.). 

Задание. Запишите данные словосочетания, составьте с ними предложения: 

эффект введения (чего во что); пути введения (чего во что); всасывание (чего во что); 

происходит (где, в чём); препарат разрушается (где, в чем); служит причиной (чего). 

Например: Эффект действия лекарственных средств на организм. Всасывание препарата 

происходит в кишечнике. 

Задание. Подберите и запишите имена прилагательные к существительным: доза, 

препарат, средства, вещества. Обратите внимание на род и число данных имён 

существительных. (Врач назначает определенную дозу препарата на курс лечения и т.д.). 

Подобные задания варьируются с другими послетекстовыми заданиями из общего 

тематического цикла &quot;Лекарственные средства&quot;, в зависимости от 

программного лексико-грамматического материала. Сюда входят задания типа: 

1. Выписать словосочетания в данном тексте (желудочно-кишечный тракт, 

слизистая оболочка, специальные капсулы и т.д.) 

2. Найти в тексте и выписать словосочетания с глагольным и именным 

управлением (растворяются в кишечнике, оказывают действие, применяют капсулы и т.д.) 

3. Используя содержание текста «Приём лекарств» дайте рекомендации больному. 

Напишите рекомендации для приема лекарств. 

Указанными примерными типами заданий, естественно, не исчерпывается весь 

комплекс учебных действий, имеющих целенаправленную ориентацию - обучение языку 

специальности и выработку навыков профессионально-деловой речи. 

В работе над текстом для достижения профессиональной коммуникации важно 

обращение к учебным словарям-минимумам, особенно к словарю сочетаемости слов, что 

позволяет не только осмыслить понятийное значение специального медицинского 

термина или общенаучные слова, но и дает возможность студентам тренироваться в 

построении правильных грамматических конструкций типа: втирание (способ введения 

лекарств через кожу) - энергичное, медленное втирание; втирание (чего?) мази; втирание 

является чем-л. (одним из компонентов массажа), интенсифицирует что-л. (обмен) и т.д. 

Подобная работа строится на тексте по специальности с использованием словаря 

сочетаемости и направлена на выработку умений и навыков собственного 

монологического высказывания студента в устной и письменной форме. 

Таким образом, вышеперечисленные письменные задания необходимо   

использовать применительно к различным письменным жанрам, встречающимся в 

учебном процессе. Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что предложенная 

технология формирования коммуникативной компетенции студентов медицинских вузов в 
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письменной речи представляет собой  систему методических приёмов, направленных на 

поэтапное развитие коммуникативных умений письменных текстов. 
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Профессиональное становление будущих специалистов–медиков  сложный, 

непрерывный процесс, который заключается не только в получении специальных 

медицинских знаний, умений и навыков, но и развитии навыков коммуникативного 

взаимодействия, формировании морально-этических основ и нравственных черт 

личности. Автор данной статьи рассматривает специфику общения в медицинской сфере 

и проблему подготовки студентов-медиков к эффективному взаимодействию с коллегами, 

пациентами и их родственниками.  

Проблема эффективной организации профессионального общения и разрешения 

конфликтов в медицинской сфере остается актуальной ещё со времен появления первых 

медицинских учреждений. 

Общение - это особый коммуникативный навык, заключающийся в реализации 

объектно-субъектных отношений при помощи слов или жестов, возникающий вследствие 

потребности в совместной деятельности. Навыки общения для медработников - это 

независимая переменная, которая влияет на исход всей работы специалиста. Именно от 

того, насколько врач будет доброжелателен, любезен, искусен в умении задавать 

вопросы, спокоен в своей реакции выслушивания ответов на задаваемые вопросы и 

конгруэнтен в целом, будет зависеть, насколько процентов он сможет помочь своему 

пациенту не просто выявить причину проблемы со здоровьем, но и устранить ее. 

Специфика общения в медицинской сфере заключается в психологических особенностях 

этого процесса, а именно, в основе данных взаимоотношений врач-пациент лежит не 

только соблюдение прав человека и уважения достоинства каждой из сторон, но и 

обладание чувством эмпатии, т.е способностью ощущать на себе эмоциональное 
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состояние своего пациента, четко различать оттенки внутреннего мира. Именно при 

установлении такого вида контакта возможно успешное лечение. 

Немаловажным является наличие коммуникативной компетентности в общении, 

способность установить эффективный контакт при наличии особых профессиональных 

знаний и умений. Ведь только при правильно выстроенном процессе общения, согласно 

медицинской этике, медработник сможет создать благоприятный эмоциональный фон во 

время приема пациента: для дальнейшего налаживания контакта с больным и для 

дальнейшего влияния на ход лечения. Таким образом, врач сможет не только 

поспособствовать скорейшему выздоровлению пациента, но и избежать влияния 

негативных эмоций на данный процесс. 

Активная разработка различных стратегий профессионального общения в 

медицинской сфере в последние десятилетия привела к появлению целого ряда научных 

исследований, посвященных данной проблематике [1-10]. 

М.В. Аборина, рассматривая типы коммуникативного взаимодействия в 

профессиональном общении врача с пациентами, говорит о том, что взаимодействие в 

системе «медицинский работник-пациент» необходимо осуществлять, учитывая принцип 

ассертивности, который предполагает внимательное отношение субъекта 

взаимодействия к себе и партнеру без ущемления чувства собственного достоинства 

коммуникантов [1]. 

Прививать будущим специалистам-медикам навыки коммуникативного 

взаимодействия в профессиональной сфере необходимо во время процесса получения 

медицинского образования, начиная с первого курса. В Курском государственном 

медицинском университете обучение студентов-медиков, как русских, так и иностранных, 

видам и формам речевого общения в учебно-профессиональной сфере осуществляется 

на кафедре русского языка и педагогики.  

Для отечественных студентов разработана дисциплина «Русский язык как 

средство коммуникации», в ходе изучения которой учащиеся развивают свои 

коммуникативные навыки, учатся правильному построению речи, закрепляют владение 

лексическими нормами русского языка, расширяют лексический запас. Что касается 

иностранных учащихся, выбравших специальность «Лечебное дело», начиная с 

доклинического курса и до третьего года обучения включительно, они изучают русский 

язык как иностранный.  

На занятиях по РКИ иностранные студенты не только получают знания о 

грамматике русского языка, лексических нормах, орфоэпических и фонетических 

правилах, но и изучают основные принципы общения в медицинской сфере, которые 

помогут будущим специалистам наладить контакт со своими пациентами.  

Студенты должны уяснить для себя, что каждый врач обязан не только 

придерживаться принципов общения, но и использовать в своем поведении совокупность 

этических норм и правил (что принято называть медицинской деонтологией) [2], а также 

свято чтить врачебную тайну, которая представляет собой особый запрет со стороны 

медицинского работника на разглашение третьему лицу информации о состоянии 

здоровья пациента, его анамнезе и диагнозе, и в целом, о самом факте обращения за 

медицинской помощью, не говоря уже о подробностях личной жизни и специфических 

переживаниях пациента. 

Сведения о пациенте, заложенные в понятие врачебной тайны бывают двух видов: 

1) Информация о больном, не подлежащая разглашению в обществе; 2) Сведения, 

которые врач не должен сообщать непосредственно самому больному (например, это 

может быть неблагоприятный прогноз). Разглашение медицинской тайны ведет к 

необратимым последствиям. В первую очередь, для самого врача, т.к. он вероятнее всего 
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потеряет доверие со стороны своего пациента и как следствие не сможет оказать  ему 

профессиональную помощь должным образом. 

В процессе обучения в университете будущие медицинские работники должны 

ознакомиться с основными правилами передачи информации пациентам, особенно, что 

касается плохих новостей, а именно:  

1) Врач обязан оглашать ту информацию, в правильности которой он однозначно 

уверен и она не является лишь его догадками и предположениями; 

2) Сообщать такую важную для пациента информацию нужно в уединённом месте, 

без посторонних лиц;  

3) Объяснять обследованному пациенту сложившуюся медицинскую ситуацию 

следует без использования специализированных врачебных терминов, т.к. это 

психологически может ухудшить восприятие и анализ данной информации;  

4) Оказать эмоциональную поддержку больному и связаться с родственниками для 

сообщения всей необходимой информации, если того требует ситуация.  

Стоит отметить тот факт, что излишняя эмоциональность также опасна в своем 

проявлении, как  и черствость. В ходе коммуникации между медицинским работником и 

пациентом  предметом обсуждения, как правило, являются вопросы, имеющие высокую 

личностную значимость, такие как качество жизни, поддержание и сохранение здоровья и 

жизни человека, что часто становится определяющим фактором эмоциогенности 

общения. Проявление медиками любых чувств в ходе общения, будь то сопереживание, 

обеспокоенность, открытость  является особым искусством.  

Важно не забывать о том, что качество коммуникации строится не только на выше 

перечисленных факторах, но и на таком компоненте как субъективность. Как следствие 

между субъектом и объектом может возникнуть любая конфликтная ситуация вне 

зависимости от того, какое правило общения было нарушено, тогда следует 

придерживаться особой социальной стратегии и тактики противодействия и 

предотвращения конфликта. К конфликтной ситуации, ввиду их частого возникновения, 

студенты также должны быть готовы, и лучше всего к этому подготовиться во время 

обучения в вузе. 

 Отечественные деятели науки А. Анцупов и С. Баклановский выделяют основные 

способы управления конфликтом: 1) Сотрудничество и компромисс, т.е. разрешение 

спора наименее конфликтным путем. Самый действенный способ для медицины, т.к. 

действия врача и пациента по своей природе объединены одним общим мотивом - 

обретение здоровья. 2) Компетентность, т.е. прекращение конфликта 

высококвалифицированным специалистом в области этого вопроса (психологом, юристом 

или медиатором). 3) Радикальность, имеется ввиду, что процент вмешательства в 

конфликтную ситуацию должен иметь определенный предел [10]. 

 Решением проблем общения в медицинской сфере может стать  самоанализ 

своего поведения, предвиденье человеческих реакций, поэтому  каждому будущему 

медицинскому работнику необходимо сформировать умение управлять своими 

эмоциями, чувствами, поведением и общением в целом.  

Таким образом, одной из главных задач, стоящих перед преподавателями 

медицинских вузов, является не только передача студентам специальных медицинских 

навыков и умений, но и развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Главенствующая роль в осуществлении данной задачи принадлежит преподавателям 

гуманитарных дисциплин, в первую очередь, русского языка, педагогики, философии и 

психологии. Владение русским языком в профессиональных медицинских целях 

невозможно без формирования морально-этических основ и нравственных черт личности, 
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которые являются залогом правильного профессионального поведения в будущей 

врачебной деятельности. 
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Методика обучения иностранным языкам всегда отвечала достижениям 

лингвистики, педагогики, психологии и, в последнее время, нейронаук. В образовании все 

чаще стали использоваться новые виды учебных текстов в формате и кодировке, 

отличных от традиционных бумажных (печатных). Нехватка онлайн-услуг во всем мире 

вызвала острое желание в разработке новых учебных текстов для размещения и 

использования на виртуальной территории (киберпространстве). С учётом этих 

современных требований мы разрабатываем новый тип учебного текста – КИБЕРТЕКСТ.  

Методика преподавания иностранных языков (ИЯ), в том числе русского языка как 

иностранного (РКИ), всегда быстро реагировала на достижения лингвистики, педагогики, 
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психологии и других наук, на находки в практике преподавания ИЯ, а также на 

технические достижения.  

В связи с компьютеризацией и новыми исследованиями   нейронауки  актуальными 

сегодня в теории и практике обучения иностранным языкам являются:      

- использование как можно большего количества воможностей компьютерной 

системы в обучении,  

- учет   нового типа обучения - онлайн аудитории и разработка материалов для 

такого типа обучения,  

- учитывание данных психодидактики и нейродидактики как в практике 

преподавания, так и в создании учебных материалов. 

 В последние годы потребность в онлайн-обучении во всем мире вызвала острую 

необходимость в разработке новых типов учебных текстов для размещения и 

использования их в виртуальном пространстве (киберпространстве). Именно исходя из 

этих потребностей, отвечая на запросы времени, нами разработан новый тип учебного 

поликодового текста ‒ КИБЕРТЕКСТ [1].    Кибертекст состоит из множества текстов 

разных знаковых систем (вербальные тексты, музыка, видеофрагменты, картины, графики 

и т.п.), находящихся в киберпространстве, которые извлекаются из киберпространства и 

включаются в единое целое с учетом того живого художественного образа 

(КИБЕРОБРАЗА), который рождается, задуман авторами [2].   

Сборка кибертекста подобна созданию некой картины в цифровой среде, что 

похоже на создание инкрустации, хотя все это происходит в другой среде и для других 

целей. Это не текст, где фреймы заменены фреймами, как в презентационных фреймах, 

это глубокослойный текст. Это единое целое, объединенное одной темой и единым 

образом, хотя и состоит из множества различных фрагментов (блоков). Это поликодовый 

текст, принципиально новая структура, новая образная архитектура. Это сплав текстов 

разнознаковых образно-эмоциональных представлений о мире. 

Кибертекст принципиально отличается от того, что сегодня называют 

ГИПЕРТЕКСТОМ,  который чаще всего   понимается   как вербальный (или иной 

знаковый) текст с включенными в него   ссылками (отсылками)   на другие тексты (любых 

знаковых систем). Эти ссылки лишь расширяют или иллюстрируют  содержание данного  

текста, не меняя самого образа исходного текста.  

Если обратиться к определениям понятия «кибертекст» в существующих 

литературных источниках, которые несут современные его представления, то нужно 

отметить, что однозначного определение понятия «кибертекст» нет. Одно из 

определений: «кибертекст является частью того, что ученые называют сменой поколений, 

связанной с литературной динамикой цифровых средств массовой информации».  «Н. 

Кэтрин Хейлс утверждает, что кибертекст не может применяться в соответствии с 

традиционными парадигмами автор-текст-сообщение, поскольку это вычислительная 

машина».  «Первым этапом был гипертекст, который в середине 1990-х перешел в 

гипермедиа. Кибертекст появился после гипермедиа на фоне смещения акцента на 

программный код, в частности на его значительную способность управлять процессом 

восприятия без снижения интерактивности . «Кибертекст (англ. Cybertext) — организация 

текста таким образом, чтобы определить значение медиума как неотъемлемой части 

литературной динамики (определение, данное Эспеном Аарсетом в 1997 году). Аарсет 

определил кибертекст как часть эргодической литературы».  

Кибертекст имеет все признаки текста: единство, целостность, связанность и 

законченность. Он отвечает, как   учебным требованиям  современной педагогики — 

доступность, наглядность (кибертекст включает   иллюстрации, звуковые образы, 

видеоматериалы, таблицы и т.п.), эмоциональность (кибертексты вкючают музыку, 
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картгины художников, фрагменты фильмов  и т.п.) , так и данным нейродидактики 

(обучению с учетом работы нейронов в коре человеческого мозга)  — требование 

личностно-ориентированного, персонализированного обучения  с учетом разных типов  

обучаемых (кибертекст отвечает запросам разных типов учащихся);  задействованность в 

обучении как можно большего количества органов чувств (кибертекст одновременно 

активизирует как зрительные, так и слуховые каналы); учет сортировки лимбической 

системы мозга с новой информацией: интересная-неинтересная, полезная-неполезная, 

приятная-неприятная, новая-старая (кибертекст благодаря поликодовости  и 

эмоциональности легко входит в  лимбическую систему мозга). 

Кибертекст, содержащий в себе различные знаки (музыка, видеофрагменты, 

картины и словесные тексты), воздействует на органы чувств учащихся, влияет на их 

эмоциональное состояние, что способствует успешному результату обучения.   

Алгоритмы обучения посредством кибертекста строятся векторно – от практического 

опыта, реальности текста к образам и обобщению в восприятии обучаемого. В процессе 

обучения мозг всегда работает в режиме связи прошлого опыта (который должен быть 

предзаложен) с новой ситуацией и мозг ищет опору в имеющихся знаниях и 

представлениях, которые важно постоянно обновлять в процессе обучения. Что и 

учитывается кибертекстом. 

В выступлении приводятся примеры кибертекстов, размещенных в Интернете, из 

наших учебных пособий по истории и культуре России, которые дают учащимся 

объемное, многогранное представление о русской истории начиная с VIII и  до конца ХХ 

века [3]. 

Возможности повышения интереса к содержанию учебного материала и 

повышения эмоциональной мотивации  с помощью кибертекстов сегодня вполне рабочие.  

Нами были разработаны кибертексты «Песни и афоризмы, отражающие 

исторические события России ХХ века». Покажем это на одном из них с песней и 

афоризмом «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», отражающий события русско-

японской войны 1904-1905 гг.  (См. рис. 1)   

Пример кадра - кибертекста «Крейсер Варяг» 

Ниже на рисунке показан пример сборки   блоков (микротекстов)  в кибертекст 

«Врагу не сдается наш гордый «Варяг» (См. рис. 2)  

Блоки микрокибертекстов, входяшие в этот кибертекст 

Микрокибертексты  данного кибертекста : 

1. Песни: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», «Плещут холодные волны» и 

вальс «На сопках Маньчжурии с текстами песен, исполнениями и заданиями.  

2.Тексты «История создания песен».  

3.Афоризм «Врагу  не сдается наш гордый «Варяг» . Эти слова из песни   русские 

говорят, когда сообщают, что не уступят в споре или в игре. 

4.Текст о русско-японской войне 1904-1905 гг. 

5.Видео. Рассказ о русско-японской войне Леонида Парфенова. 

Почему, с нашей точки зрения, кибертексты актуальны сегодня в образовании?      

1) Кибертексты как сплав многих разноплановых текстов  формируют у учащегося 

обобщенный образ множества взаимосвязанных понятий и явлений. Mы называем его – 

киберобраз.   

2) Благодаря поликодовости кибертекст — универсальный текст, ориентированный 

на разные типы людей, то есть осуществляющий  персонализированное, личностно-

ориентированное  обучение. 
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3) Одновременно   зaдействованы    все  каналы восприятия: словесный, 

зрительный, слуховой, даже осязательный, поскольку в детские кибертексты мы вводим 

задание нарисовать какое-то явление. 

4) Подключено к логическому восприятию текста эмоционально-образное  

восприятие, что, как известно,  способствует лучшему запоминанию, а также повышает 

интерес к обучению. 

5) Поскольку индивидуализация и личностно-ориетированное обучение становятся   

главными тенденциями образования в XXI веке, что   обусловливается  глубокими 

отличиями людей друг от друга, обучение  в электронном формате становится острой 

необходимостью, позволяющей  задействовать компьютеры как индивидуального 

педагога.  

Сегодня в связи с компьютеризацией и цифровизацией обучения мы являемся 

современниками нового витка методики преподавания ИЯ.  

В современном информационном обществе зарождается и складывается новая 

парадигма в сфере образования. Это персонализированное образование. Его 

содержательным ядром является нейродидактика, исследующая закономерности 

обучения, связанные с особенностями деятельности высших психических функций мозга.  

Наши работы с кибертекстами — это одна из попыток показать эти возможности. 
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Язык – это инструмент мыслей и чувств отдельного человека и общества в целом. 

Русский язык «как родной» ожидает от ученика ориентировки на понимание, проявление 

творческих умственных способностей, оживление личного воображения и умозрения на 

основе принципа символической наглядности в современном информационном 

пространстве. Методический подход к русскому языку как родному направлен на 

раскрытие перед учащимися самобытного характера русского языка, формирование у них 

осознания русского языка как совокупности индивидуальных смысловых проявлений и 

раскрытие метафорической и символической природы русских единиц и их системы с 
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помощью символической визуализации в условиях современной цифровой 

образовательной среды. 

В методике РКИ главным достоинством учебно-методических материалов 

считается их способность наладить речевое общение, выработать умения и навыки, 

необходимые для коммуникации на русском языке. Причина такого отношения кроется в 

истолковании природы языка как ведущего средства общения. Да, конечно, всякий язык 

используется для говорения, но нельзя думать, что главной целью и назначением всякого 

языка служит речевое общение .   

Орудием каких мыслей и чувств является русский язык? Каков его характер? Пока 

эти вопросы, как представляется, остаются без ответа, оказываясь на периферии 

методических исследований по РКИ.  

Употребляемое нами выражение «русский язык как родной» означает понятные 

нравственные установки, без которых невозможно освоить любой язык, а русский язык (в 

силу его своеобразного характера) особенно. Ведь невозможно осваивать какой-либо 

язык, не собираясь сделать его «своим» (т.е. «родным»). Русский язык «как родной» 

ожидает от учащегося установки на понимание, проявление творческих мыслительных 

способностей, оживление личностного воображения и умозрения. Такой подход, 

действительно, не может делать русский язык доступным «для всех», но может 

формировать круг «друзей русского языка», для которых постижение русского языка 

будет открывать и творческие силы русского народа, и свои собственные творческие 

способности. 

В лингводидактическом аспекте обучение иностранцев русскому языку как родному 

с необходимостью опирается на принцип наглядности, который в современных условиях 

может приобретать характер «символической наглядности» с опорой на возможности 

киберпространства и нейротехнологий  [Тряпельников, Яхненко 2021; 163-169]. 

С точки зрения «наглядного символизма» русский язык (как и любой естественный 

язык) проявляет себя как нечто живое. В самом деле, мы говорим о «развитии языка», 

«жизни языка», «языковых традициях (привычках)», «языковой индивидуальности», 

«родство языков» и т.п. Какими наглядными средствами может осуществляться 

формирование представлений о смысловом содержании понятий языка и его порождения 

‒ речи? 

В русском языковом сознании соотношение смыслов отвлеченных понятий 

«языка» и «речи» вполне можно соотнести с наглядным, смысловым представлением  в 

природе ‒ «месяца» и «луны». 

В самом деле, имена «месяца» и «луны» неразрывно связаны, т.к. называют одно 

и то же небесное тело, но различая разные его явления. Слово «месяц» (муж. род) несёт 

в себе название этого небесного тела с символическим смыслом как нечто динамическое, 

подвижное, изменчивое, частичное (месяц растет и убывает, появляется и исчезает), а 

«луна» (жен. род) – как нечто статическое, устойчивое, неизменное, полное.  

В ходе наглядного объяснения можно утверждать, что понятие «языка» включает в 

себя признак динамизма, динамической силы (ср. характеристику языка В. фон 

Гумбольдтом как «энергейи» ) ‒ от образа «месяца» и признак полноты, целостности ‒ от 

образа «луны» как небесного тела . Эти различные смысловые признаки оформляются в 

имени мужского рода, что ясно (для носителя русского языка) характеризует «язык» как 

нечто производящее, первичное.  

А понятие «речи» включает в себя статический признак, признак «ставшего» от 

образа «луны» и признак «частичности», «изменчивости» от образа «месяца» как 

небесного тела. Поскольку эти смысловые признаки оформляются в языке в имени 
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женского рода, то для носителя русского языка становится ясным, что «речь» 

характеризуется как нечто производное и статичное (ставшее). 

В небесной образной паре «луна» (жен. род) рождает «месяц» (муж. род), а в 

человеческом  измерении в обществе, наоборот, «язык» (муж. род) рождает «речь» (жен. 

род). При этом слова-названия «луна» и «месяц», «язык» и «речь» остаются неизменно в 

назначенном русским языком роде (со всей своей выразительною силою).  

Научная этимология никак не проясняет происхождение и значение (понятие) 

«языка» и «речи». В преподавании русского языка как родного уместнее попробовать 

применять т.н. «народную этимологию» .  

Образно «язык» воспринимается как «я-зык»: 

 - «я» - выражает смысл 1-го лица, т.е. образ говорящего; «зык» несет смысл 

«звучности» (ср. «зычный голос»). 

Т.е. «язык»   ‒ это то (тот), что (кто) создает звучание (осмысленное). Сюда 

относятся и язык-народ, и язык-дар слова, и язык-орган человека.  

В русском языковом сознании «ре-чь» имеет тот же корень, что и «ре-ка» . Как и 

«река», которая вбирает в себя разные воды из ручьев, ключей и т.п., так и «речь» 

включает в себя разные слова, смыслы. Как и «река» должна быть (желательно) 

полноводной, так и «речь» должна быть (желательно) полна смысла, значения (а не 

«воды», что подтверждает образную связь реки и речи). Как и «река» должна 

(желательно) занимать твердое русло (т.е. быть устойчивой в своих берегах), так и 

«речь» должна (желательно) быть уместной, твердо следовать замыслу. Как «река» 

имеет исток и устье, так и «речь» имеет начало и конец. Наконец, как «реки» не похожи 

друг на друга, так и «речи» должны быть неповторимы. 

К паре «язык» и «речь» с необходимостью добавляется термин «слово» (сред. 

род). 

Языковая «троица» – «язык», «слово», «речь» – также может получить наглядное 

«небесное» соответствие: «луна», «солнце», «месяц». О смысле грамматического рода в 

именах «луна» и «месяц» было сказано выше. А вот грамматическое оформление 

«солнца» в среднем роде создает в итоге картину «небесной семьи»: «отец» («месяц»), 

«мама» («луна») и «дитя» («солнце»). Такое сопоставление отображает своеобразно 

существующую русскую семейную систему ценностей, в которой «дитя» («солнце») ‒ это 

главное, что определяет образ жизни языка-народа (поскольку от «солнца», как и от 

«дитяти», напрямую зависит жизнь на Земле) .  

В заключении нельзя, хотя бы кратко, не высказаться о природе сопряжения 

«языка» и «человека», в котором «язык» нуждается для своего существования, т.к. 

«язык» существует только в человеческой речи. Сделаем в этой связи, возможно, 

странное предположение: «язык» представляет собою «благотворный (для человека) 

вирус». Информационным «материалом» для «языка» служит «смысл», который в 

русском языковом сознании сопрягается с «мыслью» . 

Методический подход к русскому языку как родному призван раскрывать для 

учащихся в наглядно-символическом представление «языка», «речи» и «слова» 

самобытный характер русского языка, формировать сознание русского языка как 

личностного смысло-выразительного целого, делать понятной образно-символическую 

природу русских языковых единиц и их систематику с опорой на символическую 

наглядность (при использовании возможностей современного киберпространства). 
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В статье представлены различные методы и способы развития критического 

мышления студентов, которые могут быть использованы на уроках иностранного языка. 

Рассмотрена роль информационной культуры студентов с целью формирования навыков 

распознавания недостоверной информации, взятой из сети Интернет. 

В условиях развития современного общества актуальным является формирование 

человека демократического общества с развитым критическим мышлением. Именно 

критическое мышление личности способствует ее быстрой ориентации в меняющихся 

событиях современного мира, помогает сопротивляться манипулятивному воздействию 

средств массовой информации. 

Целью данной работы является создание методических рекомендаций для 

преподавателей по тому, как развивать критическое мышление студентов при изучении 

иностранного языка. Достижение цели обусловлено выполнением таких задач, как анализ 

научных сообщений, взятых из открытых источников информации, с целью выявления 

достоверности данной информации, а также проведение урока, в процессе которого 

студенты определяют достоверность информационных новостей подобранных из 

источников открытой информации, сети Интернет с целью формирования навыков 

выявления фейковых новостей. 

Объектом исследования является современный молодой потребитель 

информации в условиях рисков манипулятивного воздействия фейковых новостей. 
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Навыки распознавания фейковых новостей, как компонент информационной культуры 

молодежи, являются предметом данного исследования. 

Одна из интереснейших современных технологий в сфере образования – это 

технология развития критического мышления. Учителя, которые развивают на занятиях 

критическое мышление, предлагают разобрать разные суждения, точки зрения на 

определенную проблему. Создают те или иные условия  для выработки обучающимся 

своего мнения, уделяют большое внимание выработке качеств, необходимых для 

продуктивного обмена мнениями: терпимости, умению слушать сверстников, 

ответственности за собственную точку зрения. 

Рассмотрим, как с помощью технологии критического мышления можно работать 

над формированием понятий. Одним из способов графической организации и логико-

смыслового структурирования материала, является заполнение данной таблицы. Форма 

удобна, так как предусматривает комплексный подход к содержанию темы. 

Например, при анализе новостного сообщения «Roman civil engineering has lessons 

for the modern world» (https://www.economist.com/science-and-technology/2023/01/11/roman-

civil-engineering-has-lessons-for-the-modern-world) студенты перед тем, как ознакомились с 

текстом о Римской архитектуре, заполняют таблицу, состоящую из трех столбцов.  

В первом столбце (I know) студенты записывают уже известную им заранее 

информацию по данной теме. Например, «Roman architecture is one of the most ancient 

architectures. Most of the buildings have been preserved in Italy».  

Во втором столбце (I’d like to know) студенты пишут свои вопросы, то, что им бы 

хотелось узнать по данной теме. Например, «What methods did the Romans use for the 

construction? What materials did they use? In what style were the buildings built? What is the 

difference between the architecture of Rome and Greece? How did it influence modern 

architecture?». 

После прочтения текста студенты заполняют третий столбец (I’ve known), в 

котором записывают новую информацию, которую они узнали после прочтения данного 

текста. Например, «The first large buildings in Rome were produced in the Etruscan style. 

Greek architecture is distinguished by large open structures standing on elevations, and not in 

lowlands, as in Rome. The Romans were the first civilization of the ancient world to build multi-

storey residential buildings. Roman concrete is the most durable building material in history». 

Еще одним из многочисленных способов логико-смыслового структурирования 

материала, представленных в научной работе, является выполнение данного задания. 

При выполнении задания специально допускаются ошибки для того, чтобы студенты 

откорректировали предложения. При выполнении задания, студенты погружаются в 

данный текст, обращая внимания на детали. Например, при анализе новостного 

сообщения «Roman civil engineering has lessons for the modern world» 

(https://www.economist.com/science-and-technology/2023/01/11/roman-civil-engineering-has-

lessons-for-the-modern-world): 

1. The first large buildings in Rome were produced in the Gothic style. 

2. Buildings were made of brick. 

3. Technical equipment was used. 

4. Buildings were damaged due to poor quality of materials. 

Еще одним из многочисленных способов развития критического мышления у 

студентов, является чтение с остановкой. Чтение с остановкой позволяет заинтересовать 

и привлечь к осмысленному чтению. 

 Пример работы с текстом «Roman civil engineering has lessons for the modern 

world».  
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1 стадия – вызов. Teacher: Why is the text called «Roman civil engineering has lessons 

for the modern world?  

S1 – Because Roman architecture had a significant influence on modern architecture.  

S2 – People forgot about the greatness of architecture, about its origins.  

Teacher: What will be at the end?  

S1 – I think the statistics are given.  

S2 – At the end we will know what technologies from the past are used in modern 

architecture.  

2 стадия – осмысление. Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением 

содержания каждого и прогнозом развития сюжета. Заранее выделяются в тексте 

необходимые остановки - в зависимости от размера текста. Во время этих остановок 

задаются вопросы, которые побуждают к критическому мышлению. Акцент нужно сделать 

на вопросах высокого уровня.  

3 стадия – рефлексия. Заключительная беседа. На этой стадии текст опять 

представляет единое целое. Формы работы с учащимися могут быть различными: 

письмо, беседа, совместный поиск, творческие работы. 

Данные приемы не только помогают учащимся работать с информационным 

текстом, но и зримо демонстрируют процесс продвижения от незнания к знанию, делают 

процесс чтения более осмысленным, помогают-выделять основные аспекты в изучаемой 

информации, формируют умение графически представлять результаты работы с текстом. 

Таким образом, большое разнообразие приёмов и стратегий даёт большое поле 

для деятельности и размышлений. На уроках материал подаётся дозированно, так как не 

все могут работать в одном и том же темпе, не у всех одинаковая техника чтения и 

уровень владения языком. 

Экспериментальной частью данной научной работы, является проведение урока, в 

процессе которого студенты будут анализировать различные новостные сообщения, 

проверять их достоверность в соответствии с методами и способами, изложенными в 

данной научной работе. 

Цель данного урока заключается в том, чтобы повысить информационную 

грамотность, развить навыки критического мышления у студентов. Студенты смогут 

использовать данные методы и способы анализа в дальнейшем, что поможет им 

избежать новостных сообщений с  недостоверной информацией.  

Анализ новостного сообщения «Climate change could turn some blue lakes to green 

or brown» (https://www.sciencenews.org/article/climate-change-lake-color-blue-green-brown). 

Перед ознакомлением с текстом, студенты заполняют таблицу, которая 

упоминалась в одном из методов развития критического мышления выше. Варианты 

ответов могут выглядеть следующим образом. 

Первый столбец (I know), например, «Many lakes are becoming shallow due to climate 

change. A big amount of fish are dying out because of the lake pollution. There are lakes that 

change colour due to algae and different plants in the water». 

Второй столбец (I’d like to know), например, «Why do rivers become swallow? Why do 

rivers the colour  change colour? How does climate change affect lakes? Is changing the colour 

of lakes dangerous?». 

После заполнения двух столбцов данной таблицы, студенты приступают к чтению 

данной статьи на английском языке. После чего заполняют последний столбец таблицы 

новой информацией из текста. 

Третий столбец (I’ve known), например, «Lakes in places with average summer air 

temperatures that were below 19° Celsius were more likely to be blue than lakes with warmer 
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summers. If some lakes do become less blue, people will probably lose some of the resources 

they have come to value». 

Далее, студентам предлагается несколько высказываний на данную тему. 

Необходимо ответить какие из высказываний являются правдой, какие – не верные. 

После выполнения задания, студенты обмениваются ответами и обсуждают в парах 

полученные результаты. 

1) Should average summer temperatures drop by a few degrees, some of those 

crystal waters could turn a murky green or brown. (F) 

2) The colour of lake is influenced by what is in the water and its depth. (T) 

3) Scientists know the exact number of lakes around the world. (F) 

4) A lot of lakes are too small to be detected by satellite. (T) 

5) If the water is more clogged with algae, it could be more expensive to get pure 

water. (T) 

После выполнения данных упражнений, направленных на развитие критического 

мышления, студенты приступают к анализу достоверности новости. Студентам 

предоставляются способы анализа, которые изложены в данной работе.  

После проведения урока, студенты отметили отличное усвоение нового материала 

с использованием новых методов анализа информации, которые перечислены в данной 

работе. Благодаря использованию данных способов, студенты приобрели новые навыки 

анализа незнакомой информации, а также научились ее классифицировать и 

анализировать. Более того, данные методы позволяют отбирать важную информацию из 

прочитанного, представлять ее в сжатом, лаконичном виде. 

Таким образом, технология критического мышления используется на уроках 

иностранного языка и позволяет значительно увеличить время речевой практики на уроке 

для каждого обучающегося, добиться усвоения материала всеми участниками группы, 

решить разнообразные воспитательные и развивающие задачи. 

 Преподаватель в свою очередь становится организатором самостоятельной  

учебно-познавательной, коммуникативной, творческой деятельности студентов, у него 

появляются возможности для совершенствования процесса обучения, развития 

коммуникативной компетенции обучающихся, целостного развития их личности. 
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В статье рассматриваются вопросы применения педагогической технологии 

проблемное обучение в высшей школе. Приводится содержание практических работ, 

разработанных на основе данной педагогической технологии – практических работ, 

направленных на формирование у студентов медицинских вузов, обучающихся по 

специальности клиническая психология навыков эффективного применения современных 

информационных технологий для проведения обработки и анализа данных 

психологического исследования. 

Проблемное обучение является одной из эффективных педагогических 

технологий. Данная педагогическая технология подразумевает погружение обучающихся 

в проблемную ситуацию с выработкой последующего её решения, что подразумевает 

высокую степень самостоятельности мышления учащихся, активизацию полученных ими 

знаний [4].  

Применение упомянутой выше педагогической технологии наиболее эффективно в 

высшей школе, так как предполагается в рамках использования данной педагогической 

технологии применения теоретических знаний и умений учащихся для решения практико-

ориентированных задач. Эффективность педагогической технологии проблемного 

обучения в системе высшего образования возрастает, если при её использовании 

применять учебные аналоги реальных проблемных ситуаций из профессиональной 

деятельности будущих специалистов, что приведёт к формированию у них устойчивых 

навыков решения задач в будущей профессиональной деятельности. 

Рассмотрим применение данной педагогической технологии на примере 

формирования у будущих специалистов в области психологии, в частности, клинической 

психологии компетенций по эффективному применению современных информационных 

технологий для проведения обработки и анализа данных психологического исследования. 

Проведение психологического исследования – это основная составляющая 

профессиональной деятельности психолога, в том числе клинического психолога. В 

процессе проведения психологического исследования, особенно группового 



304 
 

психологического исследования, профессиональный психолог получает совокупность 

эмпирических данных, например результаты анкетирования, психологического 

тестирования, результаты проведения психоанализа личностей и другие.  

В качестве сноски отметим, что групповые психологические исследования могут 

проводиться и проводятся в учебных, служебных и трудовых коллективах, кроме того, 

практикуется проведения социально-психологических исследований, предполагающих 

большую массовость участников исследования. В любом случае, в процессе проведения 

групповых психологических исследований, образуется массив эмпирических данных, 

нередко – это выборки с достаточно большими объемами.  

На следующем, после сбора данных психологического исследования, этапе при 

проведении групповых психологических исследований подразумевается обработка и 

последующий анализ сформированного массива эмпирических данных. Для того чтобы, в 

процессе обработки и анализа данных психологического исследования выработать 

логически чёткие, математически обоснованные выводы – необходимо применение 

математико-статистических методов. На сегодняшний день, эффективная обработка и 

анализ больших массивов эмпирических данных невозможны без использования 

современных информационных технологий [1].  

В качестве современных компьютерных технологий, средствами применения 

которых, эффективно решаются задачи обработки и анализа больших массивов 

эмпирических данных выступают программные приложения, относящиеся к «семейству» 

статистических пакетов и редакторы электронных таблиц. При этом редакторы 

электронных таблиц относятся программным приложениям общего назначения, 

применение которых способно решать, в том числе задачи обработки и анализа больших 

массивов эмпирических данных, в то время как, статистические пакеты относятся к 

программным приложениям специализированного назначение, предназначенными 

исключительно для решения задач обработки и анализа больших массивов эмпирических 

данных, что, безусловно, отличает их большей функциональностью, по сравнению с 

редакторами электронных таблиц. 

Таким образом, необходимо выработать у будущих психологов, в том числе, 

клинических психологов, на этапе их обучения в вузе устойчивые навыки обработки и 

анализа результатов психологического исследования математико-статистическими 

методами средствами современных информационных технологий.  

Приведем разработанное практико-ориентированное содержание практических 

работ, направленных на формирование у студентов медицинских высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности клиническая психология, компетенций по 

эффективному применению современных компьютерных технологий для обработки и 

анализа эмпирических данных, полученных в результате проведения психологического 

исследования. Данное содержание практических работ основано на использовании 

педагогической технологии проблемного обучения. 

Перед психологом поставлена задача определить степень взаимосвязи между 

социальной составляющей функционирования индивида, типом личности по Адлеру 

(знаменитый психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии), 

порядком рождаемости ребенка и уровнем стрессоустойчивости личности. С этой целью 

было проведено психологическое исследование, в котором участвовало пятьсот человек. 

В качестве свойств признака психологического исследования социальная 

составляющая функционирования индивида психолог выделяет следующие: 

1-й уровень – социальная устойчивость; 

2-й уровень – сдвиг социальной устойчивости; 

3-й уровень – социальная фрустрированность; 
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4-й уровень – социальный конфликт; 

5-й уровень – социальная дезодаптация. 

Признак психологического исследования тип личности обладает следующими 

свойствами: 

 Управляющий тип; 

 Берущий тип; 

 Избегающий тип; 

 Социально-полезный тип. 

Свойства признака психологического исследования порядок рождения: 

 Первенец (старший); 

 Единственный; 

 Второй (средний); 

 Последний (младший). 

Свойства признака психологического исследования уровень стрессоустойчивости: 

1. высокий – мало подвержен стрессу; 

2. средний – некоторые стрессовые события могут нарушить равновесие; 

3. низкий – очень остро реагирует на стресс. 

В разработанной на принципах педагогической технологии проблемного обучения 

системе практических работ студентам медицинского вуза – будущим клиническим 

психологам необходимо: 

1. средствами построение таблиц распределения провести частотный анализ 

на одномерном распределении по всем свойствам каждого из признаков 

психологического исследования;  

2. провести графическое представление результатов исследования; 

3.  рассчитать меры центральной тенденции, как в целом по выборкам, 

сформированным на основе сбора данных по признакам психологического исследования, 

так и по группам; 

4. выполнить построение корреляционных таблиц по парам признаков 

исследования: «социальная составляющая функционирования индивида - тип личности»; 

«тип личности - порядок рождения»; «тип личности - уровень стрессоустойчивости»; 

«уровень стрессоустойчивости - порядок рождения»; 

5. средствами проведения корреляционного анализа выявить степень 

взаимосвязи между обозначенными выше парами признаков психологического 

исследования. 

Выполнение всех вышеперечисленных этапов обработки и анализа данных 

психологического исследования осуществляется средствами таких компьютерных 

технологий, как: редакторы электронных таблиц и статистические пакеты. 

Таким образом, разработанная система практических работ на основе соблюдения 

принципов педагогической технологии проблемного обучения является учебным 

аналогом психологического исследования. Использование предлагаемой системы 

практических работ в процессе обучения будущих клинических психологов в медицинском 

вузе приведет к формированию у них устойчивых навыков проведения обработки и 

анализа данных психологического исследования математико-статистическими методами 

средствами современных информационных технологий. 
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ИЗУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 

Садыкова Р.Х. 

Московский педагогический государственный университет 

Москва, Российская Федерация 

 

Актуальность. Изучение специальной музыкальной терминологии начинается на 

подготовительном факультете в рамках модуля, направленного на подготовку будущих 

студентов факультета музыкально-инструментального искусства Института изящных 

искусств московского педагогического государственного университета. В статье 

рассматриваются возможные пути формирования знания сложной для китайских 

студентов музыкальной терминологии на примере конкретных тренировочных заданий из 

области теории музыки и музыкальной литературы.  

Цель исследования. Китайские студенты подготовительного отделения, 

планирующие обучение на факультете «Музыкально-инструментальное искусство», как 

правило, имеют музыкальное образование и, следовательно, хорошо владеют 

профессиональной терминологией на родном языке. Однако существующая сложность 

перехода на язык специальности на русском языке диктует необходимость специальной 

подготовки, которая реализуется в рамках музыкального модуля. Таким образом 

проблема обучения музыкальной нотации на русском языке и формирование навыков 

владения необходимой терминологической базой становится очень важной проблемой 

уже на этапе начального обучения русскому языку.  

Материалы и методы. Обучение языку специальности в курсе музыкального 

модуля имеет свои особенности, определенные программой обучения:  

– Практическая направленность занятий. На занятиях студенты знакомятся с 

общенаучной и специальной лексикой, близкой к специальности, осваивают 

соответствующую терминологическую базу. 

– Дальнейшая преемственность в обучении. Дальнейшее обучение на основном 

факультете будет опираться на знания, навыки, умения, приобретенные на 

предшествующем этапе занятий — в рамках подготовительного профиля при подготовке 

к поступлению в вуз. 

– Небольшое количество аудиторных часов диктует необходимость повышения 

роли самостоятельной работы. Основные усилия преподавателя сосредоточены на 

объяснении трудных для освоения тем, проверки домашних заданий, корректировке 

результатов работы [1]. 
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В Центре довузовского обучения иностранных граждан русскому языку на 

специальную подготовку умений аудировать, читать, писать и вступать в коммуникацию с 

использованием музыкальной терминологии отводится 2 семестр, в общей сложности — 

90 аудиторных часов [1, с. 33]. За это ограниченное время необходимо, чтобы студенты 

охватили достаточный объем специальной лексики, без которой дальнейшее их обучение 

становится проблематичным, а иногда и просто невозможным. Кроме всего прочего 

необходимо учитывать и тот факт, что в Китае не существует музыкальных школ в нашем 

привычном понимании, однако музыка в системе общего образования Китая является 

обязательным предметом школьной программы. Те же, кто хочет заниматься музыкой 

профессионально, берут частные уроки или занимаются в школьных кружках вплоть до 

17 лет [2, с. 43]. Одаренные ученики получают возможность продолжить дальнейшее 

музыкальное образование в университетах, где кроме музыкальных предметов изучают 

дисциплины общеуниверситетского цикла. В связи с тем, что время для 

непосредственных занятий музыкой остается весьма мало, многие китайские музыканты 

получают или совершенствуют свое музыкальное образование в России, других странах 

СНГ и мира. [3] 

Исследователи китайской музыкальной системы образования отмечают, что она 

направлена, в основном, на обучение практическому владению игры на музыкальном 

инструменте и в меньшей степени музыкально-теоретической подготовке. Как отмечает 

Юньвэньтин Хао — один из исследователей, изучавший современное состояние 

музыкальной грамоты в китайской школе, «…в результате опроса было выявлено, что 

только трое из одиннадцати учащихся 8-го класса могут прочитать и пропеть ноты, 

прописанные на нотном стане» [3]. Конечно же, речь в данном случае не идет о тех детях, 

которые решили связать свою жизнь с профессией музыканта и занимаются 

дополнительно с репетиторами или в кружках, хотя и в этом случае основной упор 

делается на практическое умение играть на музыкальном инструменте с минимальным 

знанием таких предметов как сольфеджио и музыкальная литература. Однако, эта цитата 

во многом подтверждает общий уровень знания теории музыки. Поэтому, когда 

музыканты приезжают получать музыкальное образование в Россию, они сталкиваются с 

тем, что знание теории и в том числе знания музыкальной терминологии у них 

оказываются на очень низком уровне.  

Результаты. Существующие учебные пособия по музыкальной грамоте для 

иностранцев во многом помогают в решении этой непростой задачи, однако специфика 

китайской аудитории заключается в том, что практически вся китайская музыкальная 

лексика не совпадает с общепринятой европейской, восходящей к итальянскому языку. В 

результате получается, что китайские студенты, ко 2 семестру владеющие русским 

языком в лучшем случае на уровне А2, должны изучать слова-термины на итальянском 

языке. С учетом всего вышеперечисленного учебно-тренировочные задания уроков 

музыкального модуля построены по принципу «от простого к сложному». Примеры 

заданий. 

Задание. Прочитайте текст. Подчеркните в тексте слова – музыкальные термины. 

Обратите внимание, как они читаются и пишутся на итальянском и русском языках.  

Звук – это самое важное в музыке. У звука 4 самых важных свойства: высота, 

длительность, громкость и тембр. Звуки бывают высокие и низкие. Звуки бывают долгие и 

короткие. Звуки бывают громкие и тихие. Тембр – это окраска звука. В музыке 

используются разные термины, чтобы показать характер звука. Например, forte (форте) – 

громко, fortissimo (фортиссимо) – очень громко, piano (пиано) – тихо, pianissimo 

(пианиссимо) – очень тихо, mezzo forte (меццо форте) – не очень громко, mezzo piano 
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(меццо пиано) – не очень тихо, subito forte (субито форте) – внезапно громко, subito piano 

(субито пиано) – внезапно тихо. [4, с. 14] 

а) Почему звук так важен в музыке? Назовите 4 основные свойства звука. 

б) Составьте 3 предложения, используя данные термины. 

в) Напишите, что означают данные термины. 

1) fortissimo — это __________________________ 2) mezzo piano — это 

_____________ 3) diminuendo — это _________________ 4) staccato — это 

_________________ 5) legato — это ________________ 6) sf — это ________________7) 

mf — это _______________ 

г) Составьте диалог с товарищем, используя музыкальные термины. 

Задание. Вспомните, что такое нота. Сопоставьте ноту по длительности её 

звучания. 

Задание. Обозначьте одной длительностью слингованные ноты. Напишите 

название длительности получившейся ноты по модели. 

Кроме изучения теоретических терминов на занятиях модуля необходимо давать 

задания, имеющие культурологическую направленность, касающуюся изучения шедевров 

русского музыкального наследия, русских композиторов, вокалистов, дирижеров. 

Примеры заданий. 

Задание. Как называется профессия человека, который сочиняет музыку? Впишите 

слово композитор в нужном падеже. 

На концерте дирижировал известный дирижёр и ______________. Игорь 

Фёдорович Стравинский является  _______________ , широко использующим в своей 

музыке особые ритм и гармонию. Жизнь ______________ Вольфганга Амадея Моцарта 

была очень непростой. _______________ Петру Ильичу Чайковскому удалось создать 

много музыкальных произведений, известных и любимых во всём мире. О русском 

_______________ Сергее Сергеевиче Прокофьеве написано много книг. 

Задание. Вы знаете этих русских композиторов? Прочитайте их имена. 

Пётр Ильич Чайковский, Сергей Сергеевич Прокофьев, Сергей Васильевич 

Рахманинов. 

Задание. Вспомните и скажите, кто из этих композиторов написал симфоническую 

сказку «Петя и волк». 

Задание. Послушайте музыкальное произведение. Как оно называется и кто его 

автор? А что вы играли из произведений этого композитора? (Далее звучит фрагмент из 

балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского.)  

Задание. Прочитайте информацию.  

Подснежник — это первый весенний цветок.  

Проследите, как образовано это слово: под – снег – подснежник. 

Послушайте произведение русского композитора Петра Ильича Чайковского 

«Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года». Какое настроение передаёт эта музыка? 

(весёлое, грустное, задумчивое, радостное, счастливое, спокойное, печальное?) 

Задание. Найдите информацию и скажите, какие названия месяцев вошли в цикл 

«Времена года». 

Задание. Вставьте вместо точек пропущенные слова и перескажите получившийся 

текст.  

Мне нравится … музыка, потому что она рассказывает о … . Мой любимый 

композитор … . Больше всего мне нравится его произведение … . Когда я слушаю его, я 

думаю о … . 
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Домашнее задание. Напишите письмо своему другу. В письме расскажите как вы 

начали заниматься музыкой. Используйте термины, которые изучили на занятии (10–12 

предложений). 

Выводы. Таким образом, курс музыкального модуля позволяет ввести и закрепить 

необходимый минимум специальной лексики, синтаксических структур, характерных для 

научного стиля речи; расширить необходимый лексический запас из области 

музыкальной терминологии, а также подготовить учащихся к чтению учебно-научной 

литературы и слушанию лекций по теории музыки. Практические занятия помогают 

развить навыки монологической и диалогической речи на материале научного стиля речи, 

расширить знания иностранных учащихся о жизни и творчестве русских композиторов и 

выдающихся деятелей России в области музыки. 
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ЗНАКОМСТВО С ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ ПО ТЕМЕ  

«ГЛАГОЛЫ I СПРЯЖЕНИЯ» НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КУРСЕ 

Некоз О.А. 

Военная академия Войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ 

Смоленск, Российская Федерация 

 

В статье представлен лексико-грамматический материал, на основе которого 

формируются речевые навыки. Грамматический материал предъявляется в таблицах и 

речевых образцах. Речевой образец позволяет говорящему реализовать с его помощью 

ту или иную интенцию в выбранной ситуации общения. Рассмотрена система 

тренировочных заданий, закрепляющих употребление в речи глаголов I спряжения. Дана 

форма контроля по теме «Глаголы I спряжения». 

Практическое занятие «Глаголы I спряжения» направлено на ознакомление с 

понятием «спряжение глаголов» и на формирование речевых навыков, способствующих 

интенсивному овладению речевой компетенцией. 

Содержание занятия соответствует «Государственному стандарту по русскому 

языку как иностранному. Элементарный уровень», предполагающим удовлетворение 

иностранцем элементарных коммуникативных потребностей при общении с носителями 

языка в минимальном наборе ситуаций. 
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В ходе проведения данного занятия применяются сознательно-практический, 

коммуникативный методы и метод самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий. 

Сознательно-практический метод предполагает параллельное овладение видами 

речевой деятельности, организацию обучения в последовательности – от приобретения 

знаний к речевым навыкам и умениям, осознание языковых фактов по мере их усвоения и 

способов их применения в речевом общении, разграничение учебного материала на 

активный и пассивный и его дифференцированное усвоение в результате выполнения 

языковых, речевых упражнений, а также учёт родного языка обучающихся. 

Основными методическими принципами коммуникативного метода являются: 

речевая направленность, учёт индивидуальных особенностей и интересов обучающегося, 

функциональность, ситуативность, новизна. 

Самостоятельная работа обучающихся на данном занятии обеспечивается 

заданиями, необходимыми для осознания грамматического материала и формирования 

собственно грамматических навыков. 

При знакомстве с лексико-грамматическим материалом по теме «Глаголы I 

спряжения» могут использоваться и элементы интерактивного обучения, 

предполагающего взаимодействие обучающихся в ходе совместного выполнения заданий 

преподавателя или продуцирования высказываний по теме занятия при работе с текстом.  

При проведении занятия необходимо использовать слайдовую презентацию, 

которая необходима для семантизации лексических единиц (особенно в 

многонациональной группе без языка-посредника), контроля усвоения лексики, введения 

и отработки грамматического материала.  

Необходимо отметить, что на данном занятии осуществляется только 

ознакомление с лексико-грамматическим материалом по теме «Глаголы I спряжения 

(инфинитив, императив, настоящее время)».  

Все глаголы, предложенные на данном занятии, входят в состав лексического 

минимума, предусмотренного «Государственным стандартом по русскому языку как 

иностранному. Элементарный уровень», и служат материалом для формирования 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма при выполнении тренировочных 

заданий.  

На этапе ознакомления с грамматическим материалом преподаватель знакомит 

обучающихся с глаголом в русском языке: читаются речевые модели, в которых 

употребляются глаголы I спряжения в форме настоящего времени единственного и 

множественного числа: 

− Что ты де лаЕШЬ?                                                                                          

− Я отдыха Ю.   

− Что вы де лаЕТЕ?                                                       

− Мы гуля ЕМ.           

Затем анализируется таблица, содержащая инфинитив, императив и спряжение 

глаголов.    

 Инфинитив  Единственное число Множественное число 

читать                 я читаЮ                  мы читаЕМ 

                         ты читаЕШЬ                  вы читаЕТЕ 

                         он, она читаЕТ             они читаЮТ 

                                                  читаЙ (читайТЕ)! 

После вводится и семантизируется новая лексика: слушать, повторять, знать, 

изучать, читать, понимать, спрашивать, отвечать, проверять, отдыхать, гулять, делать. 

Записывается спряжение данных глаголов. 
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– Что он де лает? 

– Он слу шает ра дио. 

На следующем этапе выполняется имитационное упражнения: обучающиеся 

читают речевые образцы, в которых употребляются изученные глаголы I спряжения в 

настоящем времени: − Он знает русский язык? – Да, он знает русский язык; − Что делает 

преподаватель? – Преподаватель спрашивает и др. 

В целях первичного закрепления введённого лексико-грамматического материала 

выполняется подстановочные задания. Например, допишите окончания глаголов: Виктор 

чита… журнал. Вы зна… правило; восстановите пропущенное личное местоимение: … 

понимаешь, … изучают, … отдыхаете. Для обучающихся с высокой успеваемостью может 

быть предложено задание повышенной сложности: необходимо написать глагол в нужной 

грамматической форме: Иван (читать) письмо. Студенты (изучать) русский язык. 

 Затем осуществляется работа над лексическими навыками: обучающиеся 

продуцируют речевое высказывание по картинке.    

– Кто это? 

– Какая женщина? Какой мужчина? 

– Что они делают (отдыхать)? 

– Кто это? 

– Какая семья? 

– Что они делают (гулять)? 

– Кто это? 

– Что она делает (читать текст)? 

– Какая студентка? 

Расширяет возможности употребления в речи изученных лексико-грамматических 

единиц введение модели кто? что делает? Отработка данной модели на базе изученного 

лексико-грамматического материала и активизация его в речевых моделях происходит 

при выполнении задания (прочитайте предложение, задайте вопросы к каждому члену 

предложения): Мы гуляем.    Что Вы делаете? Кто гуляет? Марина слушает радио. Что 

делает Марина? Кто слушает радио? 

Введение формы императива позволяет семантически разнообразить 

отрабатываемые речевые модели. Обучающимся предложено образовать императив от 

изученных на занятии глаголов I спряжения: читать – читай, читайте, повторять – 

повторяй, повторяйте и др. 

На следующем этапе осуществляется контроль усвоения лексико-грамматического 

материала по теме «Глаголы I спряжения (инфинитив, императив, настоящее время)» с 

помощью выполнения контрольного задания (Найдите продолжение фразы. Соедините 

части). 

1. Мой папа и моя мама … .                 а) знает 

2. Студент …. слова.                             б) отдыхаешь 

3. Я … радио.                                            в) повторяем 

4. Ты …. ?                                             г) читают журнал 

5. Каждый день мы … слова.               д) изучаете 

6. Вы … русский язык?                     е) слушаю 

Применение в речи введённого материала может проводиться в ходе работы с 

текстом. Обучающимся предлагается прочитать текст с использованием изученных 

глаголов. В целях контроля понимания прочитанного текста, формирования навыков 

аудирования предлагается ответить на вопросы по содержанию текста, затем 

пересказать текст. Кроме того, в целях формирования навыков письменной речи данное 

задание (ответы на вопросы) можно выполнить в письменной форме. 
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В современном мире в условиях острой конкуренции при трудоустройстве 

специалистов любой сферы деятельности, владение иностранным языком значительно 

увеличивает возможности кандидата занять желаемую вакантную должность. Данный 

факт способствует повышению мотивации при изучении иностранного языка студентами, 

будущая профессия которых не связана с лингвистическим направлением.  

Очень важно студентов-первокурсников заинтересовать предметом и развеять все 

их страхи и сомнения, связанные с изучением иностранного языка, помочь побороть 

возникающие при этом комплексы, преодолеть барьер общения в малых группах.   

Способность человека говорить, в том числе на иностранном языке, проявлять 

различные эмоции и чувства неразрывно связана с музыкой. При прослушивании музыки 

в душе человека рождаются переживания, возникают мысли, которые находят выражение 

в устной или письменной речи.  

Еще в древние времена человек, испытывая различные эмоции и чувства, пытался 

их выразить с помощью речевых артикуляций. В дальнейшем все разновидности 

интонации трансформировались в музыкальную форму, обладающую 

самостоятельностью, но при этом сохраняющую связь с языковым звучанием и 

эмоциональным контекстом.   

Музыка оказывает огромную силу эмоционального воздействия на человека. 

Присутствие положительных чувств и эмоций у обучающихся позволяет управлять 

восприятием и запоминанием нового незнакомого учебного материала. Музыкальное 

искусство, вовлеченное в учебный процесс, снимает эмоциональное напряжение, дает 

положительный душевный настрой, который сохраняет комфортную атмосферу на 

протяжении всего учебного занятия. Несомненно, все эти моменты помогают 

поддерживать интерес к изучению языка и сказываются на качестве обучения, повышая 

его показатели.  
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Исследования ученых подтверждают влияние музыки на умственную 

деятельность, психическое комфортное состояние и развитие речи человека [2]. При ее 

прослушивании включаются не только органы слуха, повышающие чувствительность 

восприятия происходящего, но и зрительные рецепторы, которые повышают внимание, 

запоминание и восприятие впервые услышанного учебного материала.  

Музыкальное сопровождение процесса изучения иностранного языка оказывает 

мотивационное и эмоциональное воздействие на студентов, побуждает к творческому 

восприятию изучаемого языка, дарит моменты вдохновения и эстетического наслаждения 

от учебного процесса.  

При создании условий, схожих с теми, в которых происходило запоминание 

текстов и грамматических правил, сопровождаемых конкретными музыкальными 

произведениями, возможно значительное улучшение их восприятия и дальнейшего 

озвучивания на занятии. Музыка оказывает влияние на творческое эмоциональное 

состояние учащегося, побуждает его к музыкально-сценической деятельности. Студенты 

с большой радостью принимают участие в творческих вечерах, проводимых на 

иностранном языке. Сценические номера гармонично включают в себя живописный 

образ, пластику танца и вокальные данные исполнителя. Музыка сопровождает звучание 

иностранных слов, вплетенных в текст песен. Эмоции, которые испытывают 

выступающие, захлестывают присутствующих зрителей, вызывают также и у них желание 

изучать иностранный язык.  

Студенты, имеющие твердую мотивацию к изучению иностранного языка, 

стремящиеся к получению глубоких хороших знаний, способны преодолевать трудности в 

учебе. Инициатива, самостоятельность и добросовестная подготовка домашних заданий 

несомненно приводит к высоким результатам оценивания знаний.    

Особое внимание следует уделить методике обучения иностранного языка, 

которая основывается на изучении и закреплении лексики на основе подобранных 

музыкальных произведений. Звучание песен на иностранном языке позволяет студентам 

в более наглядном виде узнать и запомнить новую лексику, а также познакомиться с 

культурными аспектами страны изучаемого языка. Так, для активизации словаря по теме 

«Дом, место проживания» можно предложить прослушать песню Anne Sylvestre « J’ai une 

maison » и заполнить пропуски (в скобочках дан верный вариант ответа): 

J'ai _____________ (une maison) 

pleine de ___________ (fenêtres) 

pleine de ___________ (fenêtres) 

En large et en long. 

Et des ___________ aussi (portes) 

Faut le reconnaître 

Et des ___________ aussi (portes) 

Il faut bien __________ (sortir)...  

Когда студенты слушают песни известных исполнителей, у них возникают с ними 

определенные ассоциации. Зрительно всплывает образ известного певца, и они 

непроизвольно начинают ему подпевать, что безусловно положительно сказывается на 

усвоении нового материала. Так, невозможно остаться в стороне при прослушивании 

заводной и энергичной песни « Je veux » популярной современной исполнительницы ZAZ. 

Просмотр фрагментов иностранных фильмов, в которых присутствует 

музыкальное сопровождение и звучат песни, помогает приобрести обучающимся 

лингвистические знания, активизировать их интерес к изучению языка [4]. Например, 

мелодия из кинофильма «Шербурские зонтики» вызывает у слушателей глубокие 
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эмоциональные переживания, которые порождают сильнейшую мотивацию для изучения 

иностранного языка. 

Проведенное исследование по данному вопросу подтверждает, что музыка и пение 

оказывает активное влияние на развитие речевого слуха и произношения. Самое 

главное, что обращаться к музыкальным примерам можно и нужно с самых первых шагов 

при изучении языка. Например, при постановке французского произношения крайне 

важно обратить внимание студентов на четкость и напряженность артикуляции. В 

частности, можно показать видеоклип « Tombe la neige » с таким известным шансонье, 

как Сальваторе Адамо. Будучи итальянцем по происхождению, следовательно, не 

носителем французского языка, он обладает невероятной артикуляционной техникой, 

которую безусловно стоит перенять всем тем, кто хотел бы овладеть невыразимо 

прекрасным, но сложным в фонетическом отношении языком Гюго и Мопассана. На видео 

хорошо видны все движения лицевых мышц, речевого аппарата. Успешный пример 

овладения фонологической системой французского языка иностранцем может послужить 

стимулом и поддержать позитивный настрой начинающих изучать язык. 

Следует отметить, что художественная литература на иностранном языке наравне 

с иноязычной музыкой является одним из основных «помощников» в обучении 

иностранному языку. Неслучайно в своей статье «Родное слово», К.Д. Ушинский отмечал, 

что знакомство с литературой должно являться главной целью изучения иностранного 

языка [3].    

Художественное произведение вызывает эмоциональное чувственное восприятие 

прочитанного. У читателя начинает работать воображение, формироваться образы 

главных героев художественного текста, созданного иностранным писателем. Каждое 

новое прочтение заставляет переосмыслить прочитанное, лучше и глубже осознать 

смысл произведения. Несмотря на то, что в художественном иноязычном произведении 

присутствует авторская индивидуальность, читатель может воспринимать произведение 

не как задумал автор, а по-своему. Не исключено, что будет найден более глубокий 

смысл написанного [1].  

Например, при прочтении новеллы «Концерт памяти ангела» современного 

французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта студенты испытывали разные по силе 

эмоции. Многие были шокированы первой частью истории, не могли поверить, что у нее 

будет продолжение. Красной нитью через все произведение проходит музыкальное 

сочинение Альбана Берга, которое дало название новелле. Прослушивание этой 

композиции позволило глубже прочувствовать прочитанное на иностранном языке 

произведение. 

Кульминацией новеллы является сцена на озере во французском городе Анси. 

Необыкновенный по накалу страстей финальный диалог персонажей сопровождался 

показом слайдов с видами данной местности. Это способствовало созданию особой 

атмосферы присутствия, погружения в эмоциональное состояние главных героев.  

Глубочайшее философское наполнение произведения подтолкнуло к 

скрупулезному анализу поведения главных персонажей, сравнению их характеров, 

проведению параллелей с библейской историей о братьях Каине и Авеле. Были найдены 

узловые темы, пронизывающие все повествование, такие как свобода, способность к 

прощению, раскаяние и искупление вины. 

Для многих прочитанное произведение явилось поводом для рассуждения над 

аналогичными проблемами, с которыми они сталкиваются в современной жизни.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что музыка и художественная 

литература на иностранном языке является существенным стимулом при изучении 

иностранного языка. 
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Эмотивная языковая компетенция находится в тесной связи с эмоциональной 

мотивацией углубленного изучения иностранного языка. Следует отметить, что 

литературное произведение помогает обучающимся в понимании культурных традиций и 

особенностей страны изучаемого языка, расширяет их кругозор.  

Музыка является искусством, которое оказывает сильнейшее эмоциональное 

воздействие на человека [5]. Важно отметить, что музыка, сопровождающая учебный 

процесс, не только вызывает положительные эмоции при изучении иностранного языка, 

создает комфортное самочувствие обучающихся, улучшает результаты выполняемых 

учебных заданий, но и пробуждает вдохновение.  

Таким образом, музыка и литература, сопровождающие обучение иностранному 

языку, формируют творческий подход студентов к данному процессу. 
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Активное развитие информационных технологий в сфере высшего образования 

вызвало большие изменения в его модели. Развитие информационных технологий дало 

импульс развитию высшего образования. Они предоставляют большое количество 

информационных ресурсов и возможностей для высшего образования. Применение 

информационных технологий в сфере образования привело к диверсификации 

образовательных средств, поэтому сочетание исследований и применения современных 

информационных технологий и высшего образования оказывает значительное влияние 

на развитие образования. 

В области изучения высшего образования стремительное развитие 

информационных технологий вызвало резкое изменение парадигмы высшего 

образования. Развитие информационных технологий дало толчок развитию высшего 

образования. Она предоставила богатые информационные ресурсы и возможности для 

высшего образования. 

Цель исследования 

Цель данной исследовательской работы - изучить целесообразность и область 

применения информационных технологий в высшем образовании, а также изучить роль, 

которую играют информационные технологии в образовании. 

Материалы и методы 

Важная роль современных информационных технологий в высшем образовании 

1. Современные информационные технологии способствуют трансформации 

концепции высшего образования 

С развитием новых технологий высшее образование претерпело значительные 

изменения. Содержание и методы обучения постоянно обогащаются и обновляются, 

делая акцент на развитии творческих способностей студентов университетов, 

критического мышления и навыков решения проблем. Благодаря современным 

информационным технологиям традиционная система университетского образования 

изменилась, способствуя справедливости в образовании и ускоряя развитие 

современных моделей образования и обучения. [1, с. 36] 

2. Содействие инновациям в модели высшего образования 

Информационные технологии - это инструмент для обработки информации и 

создания систем с использованием современных технологий. Их применение в высшем 

образовании эффективно способствует инновациям в образовательной модели и 

позволяет высшим учебным заведениям вносить инновационные изменения в 

традиционную модель обучения. Это позволило преодолеть временные и 

пространственные ограничения образования и сделать обучение более гибким. 

3. Обогащение разнообразия образовательных инструментов и целесообразность 

образования 

Эффективное использование современных информационных технологий может 

значительно повысить качество преподавания и расширить кругозор студентов. 

Использование разнообразных образовательных инструментов с применением 
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мультимедийных технологий является более ярким и конкретным решением многих 

проблем, существующих в традиционном образовании, которые трудно описать 

преподавателям и понять студентам. Это улучшает способность студентов к 

самостоятельному обучению и значительно обогащает возможности образования.[2, с. 

61] 

Применение современных информационных технологий в высшем образовании 

1. Создание современной информационно-образовательной среды 

Современные информационные технологии оказывают большое влияние на 

высшее образование. Вместе с современными информационными технологиями 

наступил период мультимедиа. Появление общих учебных ресурсов, виртуальных 

аудиторий и электронных библиотек изменило временные и пространственные 

ограничения, свойственные традиционному обучению. Обучение больше не 

ограничивается школой или домом, а учащиеся могут учиться самостоятельно, используя 

интернет в любое время и в любом месте. [3, с. 51] 

2. Развитие хорошей образовательной грамотности в области информационных 

технологий среди учителей и учащихся 

Различные каналы и формы обучения используются для развития способности 

преподавателей и студентов получать доступ, анализировать, обрабатывать и 

использовать образовательные информационные ресурсы. 

Результаты 

Использование информационных технологий в сфере образования привело к 

диверсификации образовательных инструментов. Поэтому изучение и применение 

современных информационных технологий в высшем образовании играет значительную 

роль в развитии образования. 

Заключение 

Современные исследования и применение информационных технологий в 

образовании стали неотъемлемой частью процесса развития высшего образования, а 

использование различных видов информационных технологий позволяет добиться 

повышения качества преподавания и внедрения различных инноваций в высшем 

образовании. Научное и разумное построение образования на основе информационных 

технологий является важной целью в развитии образования в настоящее время. 
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Актуальность. Английский язык на ровне с другими (немецким, французским, 

испанским, русским) является международным языком, используемым для коммуникации 

большого количество людей по всему миру [2]. На английском языке ведется многие 

торговые переговоры. На английском языке происходит обмен многими передовыми 

технологиями и знаниями в разных сферах и областях. Английский язык выступает 

средством межкультурных коммуникаций. Также он является языком переговоров в 

спортивных олимпиадах и состязаниях. Во многом получение более оплачиваемой 

должности связано со знанием английского языка и уровнем его владения. Все 

вышеперечисленное толкает нас сделать вывод о необходимости знания английского 

языка, чтобы быть конкурентно способным специалистом на рынке труда, знать о новых 

передовых способах лечения и безопасных технологиях помощи пациентов.  

Цель исследования – изучение осведомленности студентов 5 курса лечебного 

факультета в необходимости знания английского языка для успешного освоения новых 

технологий и передовых знаний. 

Результаты исследования. В процессе нашего исследования приняли участие 50 

студентов 5 курса КГМ. Им было предложено анкетирование, состоящие из 5 вопросов. 

Все студенты успешного заполнили анкету и дали ответы на поставленные вопросы. В 

ходе опроса было установлено: на сколько необходимым является знание английского 

языка для обучения в ВУЗе; является необходимым знание английского языка для 

достижения профессиональных успехов; в каких сферах жизни вам может пригодиться 

английский язык; зачем будущему врачу знать английский язык; считаете ли вы 

английский язык – международным языком общения.  

В исследовании приняло участие 33 девушки (66% опрошенных) и 17 (34% 

опрошенных) парней. В ходе опроса было установлено, что студенты осознают 

потребность в знании и изучении английского языка для успешного обучения в ВУЗе как 

необходимость, продиктованную временем и мировыми тенденциями – 67%. Все сферы 

жизни начиная от работы, компьютерных технологий, заканчивая отдыхом, 

путешествиями и даже прослушиванием музыки диктует необходимость изучение 

иностранного языка – 83 % опрошенных. Для врача является необходимым знание 

английского языка для достижения высокого карьерного роста, обеспечении себя новой, 

передовой информацией в лечении различных заболеваний – 97% опрошенных. Все 

опрошенные (100%) считают английский язык международным. Без знания английского 

языка невозможно найти высокооплачиваемую работу в медицинской сфере – 65% 

опрошенных. Знание английского языка помогает в подготовке курсовых работ, 

дипломных и статей (материалы зарубежных источников) - 55% опрошенных. Знание 
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английского языка необходимо для путешествия заграницей, для общения с местными 

жителями – 66% опрошенных. 
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В статье рассматривается использование коммуникативного тренинга как метода 

интерактивного обучения и его положительное влияние на процесс обучения. Говорится о 

преимуществах использования данного метода на уроках русского языка. В числе 

преимуществ рассматривается развитие коммуникативных навыков, преодоление 

психологических языковых барьеров, повышение мотивации студентов к изучению языка. 

Изменения в сфере  экономики, информационных технологий, структур социума 

привело к  быстрому развитию  всех пластов мирового сообщества и к пересмотру уже 

сформировавшейся традиционной системы образования. Мы живем в мире, где 

невероятно быстро меняются способы передачи и получения информации, к которой у  

молодого поколения, благодаря новейшим технологиям, имеется более расширенный 

доступ. Современная молодежь умело пользуется  информационными порталами, из 

которых она выбирает то, что может быть интересно, полезно, практично,  а также служит 

дополнительным образованием. Таким образом между  прогрессивной молодежью и 

устаревающей  системой обучения начинают возникать определенные противоречия. Это 

приводит к потере интереса и мотивации студентов учиться.  

Такая тенденция прослеживается и в Армении. Она тревожит нас, преподавателей 

института физкультуры и спорта, и вынуждает искать эффективные методы обучения и 

применять их на практике.   

В Армянском институте физической культуры и спорта обучаются спортсмены, 

будущие преподаватели физкультуры, тренеры, кинезиологи и спортивные журналисты. 

Всем им необходимо изучать русский язык как язык будущей специальности. Обучение 

проходит три семестра в разноуровневых группах. Наша цель довести студента с уровня 

А1 до уровня Б1, с уровня Б1 до уровня Б2 или с уровня Б2 до уровня Б3, ориентируясь 

при этом на профессиональную компетенцию студента.  

Обучение иностранному языку людей связанных со сферой спорта имеет свою 

специфику. Важно учитывать факт, что для будущей профессии им необходимы сильные 

коммуникативные навыки, навыки работы в команде, а также навыки индивидуальной 

работы со спортсменом. В спорте особенно важно быть частью коллектива, чувствовать 

поддержку и быть поддержкой другим. Ведь именно в спорте результат всегда зависит от 

командной работы. И мы стараемся исследовать и подбирать такие методы, которые 

помогли бы обучать студента элементам профессии в рамках языковой дисциплины. К 

сожалению, пока что нет хороших современных пособий по русскому языку для 

обучающихся в сфере спорта. В данное время на кафедре идет работа по созданию 

такого пособия, направленного на развитие профессиональных компетенций. Это входит 

в комплексную задачу по поднятию качества образования на всех этапах обучения в 

соответствии с требованиями национальной системы обучения. Реализация этих 

требований в системе возможна при условии применения механизмов, способствующих 

мотивации познавательной деятельности студента. Наши преподаватели в процессе 

обучения и подготовки специалистов все чаще, ориентируясь на современные 

технологии, используют интерактивные формы и методики обучения студентов. Не 

отказываясь полностью от старых, проверенных временем академических методик 

преподавания, мы стараемся внедрять новые интерактивные формы обучения, которые 



321 
 

привлекательны для современного молодого человека. Надеемся в конечном результате 

получить высокопрофессионального и конкурентоспособного специалиста XXI века.  

Итак, в поисках эффективных методов повышения мотивации мы нашли 

целесообразным применять на уроках интерактивные методы обучения одним из которых 

является метод коммуникативного тренинга.  

Тренинг – одна из форм интерактивного обучения. Как известно, тренинги делятся 

на несколько категорий: 

• коммуникативные тренинги; 

• тренинги личностного роста; 

• бизнес-тренинги.  

В системе образование активно используются коммуникативные тренинги. Главной 

их целью является общение. Именно общение, а не коммуникация. Потому что русское 

слово «общение» более ёмкое и многозначное. Общение – это и активное слушание, и 

передача партнеру вербальных и невербальных сигналов, и взаимодействие. 

Преподаватель и студенты во время тренинга становятся его активными участниками. 

Они активно взаимодействуют и воздействуют друг на друга. Вместе они могут играть в 

предложенную игру, создавать новые игры и ситуации, примерять новые роли. Однако во 

время такой игры преподаватель всегда должен быть чуть впереди группы, незаметно 

лидируя и направляя её. Как сказал Эрик Берне «в противном случае ведущий должен 

был бы разделить свой гонорар между всеми участниками». [1]. 

Благодаря тренингу у обучающихся формируются определенные умения и навыки, 

формируется творческий подход к обучению, повышается эффективность личностного и 

делового взаимодействия. И самое главное, тренинг – это игра. А, как известно, любая 

игровая форма обучения уже выигрышна, потому что увлекательна и азартна. Играть 

всегда весело и интересно. Студенты с удовольствием включаются в игру, что помогает 

преподавателю незаметно отрабатывать необходимый материал, выводить студента в 

речь. В западной образовательной системе тренинги уже давно используются как метод 

обучения. Мы же начали применять тренинг как метод обучения недавно. В работе 

«Тренинг в преподавании русского языка как иностранного» авторы отмечают, что в 

последние годы в научной литературе чаще обращаются к методу тренинга в рамках 

языковых дисциплин [2]. В пример они приводят работы Н. М. Беленкова, где 

рассматривается возможность применения тренинговых упражнений при обучении 

русскому языку как иностранному[3], Е. М. Алексеева, в которой он исследует 

дидактический потенциал тренинга при освоении иностранного языка в вузе [4].  

Клаус Фопель - немецкий психотерапевт, психолог, объясняя преимущество 

тренинга как интерактивной игры, говорит, что они (тренинги) содержат элементы 

соревнования, тем самым вызывая дух соперничества и активизируя энергию, а еще 

развивают умение участников конструктивно сотрудничать. [5]. 

Итак, грамотно организованный тренинг поможет преподавателю решить 

несколько задач: 

• оптимизировать коммуникативные способности студентов, создавая модели 

общения, имитирую речевые ситуации;  

• преодолеть языковые барьеры, мешающие реализации свободной речи;  

• отработать техники ведения бесед, необходимые для адекватного общения;  

• разрушить стереотипы, научить решать личностные проблемы;  

• обучить быстрому реагированию на заданный вопрос; 

• развить навыки работы в команде, научить доверять друг другу.  

При подборе коммуникативных тренингов мы ориентировались на те, которые не 

только помогали бы решать эти задачи, но были бы еще живыми, лёгкими и интересными. 
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Ведь наша цель – мотивировать студента обучаться  языку, и превратить это обучение из 

скучного академического процесса в занимательную игру. В начале года, когда студенты 

только поступают в вуз и начинают свое первое знакомство с институтом, 

преподавателями и друг с другом, можно провести игру-тренинг под названием «Лови». 

Суть тренинга заключается в том, что студенты должны представить себя, назвав свое 

имя, любимый вида спорта и имя любимого спортсмена. Для этой игры нужно 

использовать мяч, который студенты будут передавать друг другу, произнося слово 

«лови». Во время тренинга преподаватель сажает студентов по кругу и объясняет, что 

каждый из них должен сказать, как его зовут, потом назвать любимый вид спорта, потом – 

любимого спортсмена.  

Пример N1.  

Участник 1 - Меня зовут Арам. Мой любимый вид спорта шахматы. Мой любимый 

шахматист – Левон Аронян. Лови! (Бросает мяч другому участнику).  

Участник 2 - Меня зовут Наре. Мой любимый вид спорта футбол. Мой любимый 

футболист - Леонел Месси. Лови! (Бросает мяч другому участнику). 

Игра продолжается по кругу. Преподаватель объясняет студентам, что они не 

могут повторять виды спорта и имена спортсменов. Если ошибся - вылетаешь из игры.  

Еще один пример. Студентам предлагается назвать свое имя и подобрать 

прилагательное, которым они могут описать себя. Когда все студенты выскажутся, 

преподаватель бросит мяч одному из группы и назовет черту характера однокурсника. 

Студент, поймавший мяч, должен назвать имя своего однокурсника.  

Пример N 2.  

Участник N 1. – Арам. Сильный.  

Участник N 2. - Мария. Быстрая. 

После завершения первого круга преподаватель называет прилагательное, 

характеризующее студента, а участники называют имя человека, которому принадлежит 

это определение.  

Преподаватель. – Сильный. 

Участник N 2. – Арам.  

С помощью этих двух тренингов преподаватель отрабатывает грамматическую 

модель «кого зовут как», согласование существительного с прилагательным, категорию 

рода. Такие тренинги очень веселые, они снимают напряжения, помогают преодолеть 

робость и начать говорит Как правило, студенты с удовольствием выполняют 

коммуникативные задания, играючи знакомятся друг с другом. Иногда преподаватели 

говорят, что для игровых тренингов у студентов не хватает лексического багажа. Но тут 

важно понимать на каком этапе и в какой аудитории вводится этот метод. 

В Армении, где русский язык изучают в школе, предполагается, что студент 

первокурсник знает и понимает русский язык. Проблема, возникающая у студента, 

заключается в выходе в речь. И именно в случае такого пассивного владения языком 

подходят на начальных этапах тренинги «Знакомство». Они раскрепощают аудиторию и 

дают почувствовать студенту, что он может говорить, доносить информацию до партнера.  

В очень слабых группах преподаватель может написать на доске «Меня зовут .... », 

записать ряд прилагательных обозначающих характер человека, чтобы облегчить 

студенту задачу и спровоцировать его на запоминание новых слов.  

Если преподаватель работает с иностранными студентами, то использовать такие 

тренинги целесообразно после изучения категории рода существительных и 

прилагательных в именительном падеже, а также темы «Знакомство». На более 

продвинутых этапах можно предложить студентам потренироваться в умении отвечать на 

вопросы и задавать вопросы. Итак, открытые и закрытые вопросы. Открытые вопросы 



323 
 

надо формулировать так, чтобы студент дал бы развернутый ответ. Здесь подойдет 

коммуникативное задание, которое мы назовём «Альтернатива». Студентам 

предлагается выбрать одно из двух понятий и объяснить свой выбор.  

Пример N 1 

Преподаватель - Сильный или умный? 

Участник 1. - Умный. Потому что сила не всегда эффективна, а ум помогает во 

всех ситуациях.  

На один и тот же вопрос, студенты дают разные ответы и разъяснения.  

Студенты могут сами придумывать свои альтернативные пары слов, задавая 

вопросы друг другу. Тренинг такого типа не только способствует развитию речевой 

коммуникации, но также обучает анализировать, творчески мыслить, быстро реагировать 

на вопрос. 

Закрытые вопросы предполагают всего лишь один вариант ответа. Здесь опять 

можно предложить студентам занимательную игру под названием «Детектив». 

Преподаватель зачитывает студентам конец истории. Они же должны, задавая закрытые 

вопросы, выяснить, что произошло. Преподаватель может отвечать только да или нет. 

Студенту приходится потрудиться, чтобы сформулировать вопрос правильно, а иначе 

ответа не получит и пропустит ход. Игра развивает коммуникационный навык, 

внимательность к ответам партнеров, учить анализировать информацию. 

Игра интересная и мотивирует речевую деятельность студента.   

Со студентами более продвинутого уровня обучения стоит проводить тренинги 

ориентированные на технику ведения бесед. Это могут быть техники как не 

способствующие пониманию партнера, так и техники способствующие пониманию. [6]. 

Какую цель мы преследуем при этом? Нашей целью является комплексная подготовка 

будущего специалиста в сфере спорта. Специалиста, который должен уметь общаться с 

командой, общаться с родителями детей, гасить эмоции и конфликты на тренировках и 

соревнованиях, устраиваться на работу, представлять себя.  

При этом можно отрабатывать следующие  речевые модели, способствующие 

выстраиванию адекватной беседы: «Если я вас правильно понял...», «По вашему 

мнению...», «Как я понял...», «Вы считаете...», «Ваше мнение ценно...», «Давайте обсудим 

ситуацию...», «Я готов вас выслушать...». 

Отрабатывая во время коммуникативных заданий  обе техники общения, студенты 

должны сделать собственные выводы и сказать, какие ситуации оказались более 

конструктивными и способствовали взаимопониманию.  

Преимущество использования коммуникационных тренингов в том, что 

преподаватель может заимствовать задания из сборников, подготовленных опытными 

психологами, также преподаватель может создавать свои собственные коммуникативные 

задания, исходя из языкового уровня студентов, целей и задач, обозначенных в 

программе обучения.   

Коммуникационных тренингов огромное множество, например: «Апельсиновый 

тренинг» М. Кипниса, «Чемоданчик тренера» А. Браткина  и И. Скоробогатовой, «Тренинг 

лидерства» Евтихова О. В. и т.д.. 

Но сам преподаватель должен является творцом, он лучше всех знает свою 

аудиторию. Поэтому, подбирая коммуникативные задания для каждой группы, 

преподаватель имеет возможность создать такие задания, которые не будут вызывать 

сложностей у обучающихся и не повлекут потерю мотивации изучать язык. Наоборот, 

задания могут составляться по принципу от легкого к сложному, наращивая речевые 

клише, лексику, грамматические обороты, синтаксические модели, объединяя элементы 

психологии, делового общения с навыками говорения.  



324 
 

Процесс подготовки и проведения подобных интерактивных уроков очень 

увлекателен для всех. Преподаватели и студенты становятся активными участниками 

одной игры. В отличие от скучного академического урока, где студент выполняет роль 

пассивного слушателя, во время коммуникативного тренинга он становится его активным 

исполнителем. Очень велика творческая составляющая тренинга. Студент учится 

размышлять, сравнивать, анализировать. Он учится слушать и воспринимать позиции и 

мнения отличные от его собственного. Как показывает опыт, часто именно этих 

составляющих порой так не хватает нашим выпускникам. 

 Итак, делая выводы из вышеизложенного, хочется сказать, что исследованный 

нами на практике интерактивный метод коммуникативного тренинга, эффективно 

повышает мотивацию студентов к изучению языка, активизирует речевые процессы, 

способствует развитию коммуникативных навыков. Однако преподавателям следует 

помнить, что метод тренинга это не единственная технология, а часть комплексного 

подхода обучения. И только комплексное обучение поможет преподавателям добиться 

хорошего результата.  
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Выбор инструментов для достижения цели – это всегда ответственный и 

серьезный шаг. Возможности Интернет-ресурсов огромны. Интернет пестрит 

предложениями онлайн-платформ, с помощью которых иностранный язык может стать 

ближе и роднее. Однако, прежде чем сделать свой осознанный выбор, стоит оценить 

свою компьютерную грамотность, потребности, уровень знаний, разнообразие и качество 

материалов, вероятность обратной связи, оценки прогресса, цену и, конечно, отзывы о 

работе данного сервиса. Изучение иностранных языков онлайн это не только популярно, 

удобно и доступно. Автор делает обзор работы онлайн-платформ Quizlet, Wordwall и 
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Взнания, показывает спектр их возможностей и анализирует исходя из опыта 

практического использования данных сервисов.  

«Современному выпускнику сегодня требуется владеть многими знаниями, чтобы 

взаимодействовать с объектами практики, как педагогическими, методическими, научно-

исследовательской и управленческой деятельности, проявляя как индивидуальные, так и 

профессиональные запросы, совершенствуя коммуникативные умения и навыки» [1, с. 

77]. Знание иностранных языков на порядок повышает значимость и востребованность 

такого специалиста с перспективой взаимодействия и взаимовлияния информационных и 

коммуникационных технологий в построении образовательной модели будущего [2, 3]. 

XXI век – век высоких технологий и образовательная среда здесь не стала исключением, 

тем самым позволив информационно – коммуникативным технологиям значительно 

улучшить процесс получения знаний, умений и навыков в области изучения иностранных 

языков, что напрямую связано с появлением онлайн-платформ, их удобством 

использования, доступностью, гибкостью обучения, разнообразием материала, а также, 

что немаловажно, экономией денежных средств и времени [4]. С ростом популярности IT, 

растет спрос на создание качественных и эффективных сервисов (мобильные 

приложения, веб-сайты), происходит развитие и внедрение интегрированных 

образовательных систем в рамках изучения дисциплин как на уровне школы, так и вуза 

для максимального погружения обучающихся, применение различных цифровых 

тренажеров повышения качества образования [5]. Онлайн обучающие решения 

позволяют выстроить непрерывный процесс обучения, подбирать курсы под уровень 

знаний и адаптировать процесс обучения под индивидуальные запросы. На сегодняшний 

день платформенные решения присутствуют во многих областях, позволяя объединить 

преимущества различных IT инструментов в рамках образования. Эти онлайн решения 

содержат инструментарий для педагога которые в отдельных случаях помогают 

геймифицировать процесс обучения, что делает его более увлекательным. Также есть 

инструменты, которые облегчают процесс оценивания знаний обучаемого (средства 

автоматической проверки заданий) [6]. 

Цель исследования состоит в детальном рассмотрении использования онлайн-

платформ Quizlet, Wordwall и Взнания, как метода обучения иностранному языку.  

Обучение в программе Quizlet осуществляется посредством веб-сайта и 

мобильных приложений iOS и Android. После регистрации создается учетная запись 

пользователя. У педагога есть право на создание собственных модулей для изучения 

лексических единиц и возможность воспользоваться уже готовыми, подобранными в 

соответствии с изучаемым материалом. Имеется большой ряд изображений для 

иллюстрирования каждого понятия. 

Платформа включает в себя шесть режимов обучения и три режима игры: - режим 

«Карточки» напоминает использование обычных бумажных карточек с изучаемым словом 

и его переводом с изображением на обеих сторонах. Карточка переворачивается с 

помощью щелчка мыши. Такой режим предназначен для первоначального процесса 

запоминания слов.  

- режим «Заучивание» сложнее. Здесь собраны задания на множественный выбор 

терминов по определенной тематике и варианты их перевода. Задача студента на 

данном этапе – подобрать правильный перевод к термину.  

- режим «Тест» включает в себя вопросы для письменного ответа/ с выбором 

ответа/ для подбора и вопросы «верно/неверно». Происходит проверка эффективности 

заучивания всех лексических единиц с отображением процентного показателя 

успеваемости.  
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- режим игры «Подбор» предполагает подбор перевода на русском языке к 

термину на английском языке.  На этом этапе ведется отсчет времени, появляется 

таблица с лучшими результатами других учащихся. Таким образом, на данном этапе 

присутствует соревновательный аспект.  

- режим игры «Гравитация» позволяет словам в форме астероидов вертикально 

опускаться по экрану в разном скоростном режиме. Студенты вписывают правильный 

перевод слов, спасая тем самым планету от астероидного дождя.  

- режим игры «Live» помогает организовать коллективную игру на уроке. 

Происходит деление студентов на команды. Команды выполняют задания по переводу 

флеш-карточек он-лайн. В процессе игры экран преподавателя отражает прогресс каждой 

из них, показывает лидеров. Только совместная работа участников приведет команду к 

победе. Данная игра, сочетая в себе сотрудничество и соперничество, является 

отличным способом онлайн-проверки полученных знаний. 

Интерактивные задания платформы Quizlet могут быть эффективно использованы 

студентами вузов при изучении иностранных языков. 

Функционал образовательной платформы Взнания разнообразен: можно создавать 

онлайн игры и проводить онлайн соревнования, проходить тематические квесты, 

участвовать в марафонах. Результаты успеваемости студентов находятся в электронном 

журнале, где педагог может отслеживать их прогресс. Обучающиеся могут в интересной 

интерактивной форме заучивать активную лексику урока. Для преподавателей здесь есть 

возможность не только разрабатывать уроки на проверку знаний и тестирования, но 

создавать интерактивные видео.  

Говоря о преимуществах платформы Взнания, стоит отметить значительную 

экономию времени преподавателя на подготовку к занятиям. Результаты успеваемости 

учащихся находятся в едином электронном журнале. Обучающиеся легче осваивают 

необходимый материал, поскольку он подаётся в интересной, игровой форме, 

повышается мотивация к изучению иностранного языка. Из недостатков стоит отметить 

отсутствие шумоподавления, аудио звучит иначе, чем на звуковом носителе, платформа 

работает только во вкладке браузера, нет отдельной программы, неудобный интерфейс. 

Платформа Wordwall используется для создания интерактивных и печатных 

материалов. Интерактивные материалы воспроизводятся на любом электронном 

носителе и могут быть воспроизведены либо самим преподавателем, либо студентами 

под его руководством. Для создания задания требуется выбрать шаблон и ввести 

содержание. Платформа содержит широкий спектр готовых заданий по определённому 

курсу. Преподаватель может придумывать задания пользуясь шаблонами используя 

режимы Викторина, Кроссворд, Погоня в лабиринте, Самолёт. 

«Современные информационные технологии оказывают положительное влияние 

как на уровень знаний обучающихся, так и на формирование профессионально важных 

компетенций, но в целом делают образовательный процесс продуктивным» [7, с. 437]. 

Всевозможные on-line технологии – это продукт нового времени, системы 

образования формирующий современные компетенции, образ мысли, действий и 

возможностей. Различные образовательные платформы дистанционного характера 

становятся естественной формой, организующей и осуществляющей процесс обучения, 

контроля и развития информационно-коммуникативных навыков, обучающихся 

соответствующих данному времени и потребностям общества [8]. Таким образом, каждая 

из рассмотренных платформ является функциональной и современной в аспекте 

изучения иностранного языка. Безусловно, ее выбор зависит индивидуально от каждого 

человека. Неоспоримым остаётся тот факт, что образовательные платформы, используя 

геймификацию как метод обучения иностранному языку, делают занятия по английскому 
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языку разнообразными и интересными, «ученики–дети рассматривают знания как задачи, 

либо препятствия, преодолевая которые при успешном выполнении дети могут получать 

высокие оценки. В свою очередь, взрослый руководствуется логикой и конкретными 

профессиональными целями» [9, с. 408]. Механическое повторение слов и конструкций 

превращается в увлекательную игру, с помощью которой развиваются визуальные, 

аудиальные, навыки письма учащихся, повышается мотивация к изучению иностранного 

языка. 
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As the world becomes increasingly interconnected, the demand for individuals who can 

communicate in more than one language and understand diverse cultures is on the rise. This 

has placed a significant emphasis on foreign language and culture education. However, there 

remains a challenge in reconciling traditional teaching methods with innovative approaches that 

engage learners in new ways. This article examines the history of foreign language education 

and explores the different approaches to teaching foreign languages and cultures. It also 

highlights some of the latest technological advancements and tools that can be integrated into 

language and culture teaching to enhance learning outcomes.  

Teaching foreign languages and cultures has always been a challenging task, but it is 

now more important than ever. In a world that is increasingly globalized, the ability to 

communicate in more than one language and understand different cultures is essential. 

However, there remains a gap between traditional teaching methods and innovative approaches 

that engage learners in new ways. Traditional Approaches to Teaching Foreign Languages and 

Cultures.  

For centuries, foreign language education was characterized by a grammar-translation 

approach, where students memorized grammar rules and vocabulary lists and then translated 

texts from the target language into their native language. This approach was criticized for its 

emphasis on rote learning and lack of focus on communication skills. However, it remained the 

dominant approach to language teaching until the mid-20th century when communicative 

language teaching emerged.  

Communicative language teaching emphasizes the development of communication 

skills, where the primary goal is for learners to be able to communicate effectively in the target 

language. This approach emphasizes authentic communication, where learners are encouraged 

to use the language to express their own ideas and opinions. This approach has been widely 

adopted in language education and has been shown to improve learners' communication skills 

significantly.  

Innovative Approaches to Teaching Foreign Languages and Cultures  

In addition to communicative language teaching, various innovative approaches have 

emerged in recent years. One such approach is task-based language teaching, which 

emphasizes learning through completing tasks or projects that require the use of the target 

language. This approach has been shown to be effective in developing communication skills 

and motivating learners.  

Another innovative approach is content and language integrated learning (CLIL), where 

learners acquire language skills while studying a particular subject. This approach integrates 

language and content, providing learners with opportunities to use the language in meaningful 

contexts. CLIL has been shown to be effective in developing both language and subject 

knowledge.  

Technology in Language Education  

Technology has revolutionized many aspects of our lives, including language education. 

There are now numerous technological tools that can be integrated into language and culture 

teaching to enhance learning outcomes. One such tool is computer-assisted language learning 

(CALL), where learners use computer programs to develop language skills. This approach has 
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been shown to be effective in developing learners' reading, writing, listening, and speaking 

skills.  

Another technological tool is virtual reality (VR) and augmented reality (AR), which can 

be used to provide learners with immersive language learning experiences. These tools can be 

used to simulate real-life scenarios, providing learners with opportunities to practice using the 

language in context. VR and AR have been shown to be effective in developing learners' 

communication skills and cultural understanding.  

 Teaching foreign languages and cultures is essential in today's globalized world, and 

there is a need to bridge the gap between traditional teaching methods and innovative 

approaches. While traditional approaches such as grammar-translation have their merits, they 

are limited in their ability to develop communication skills. Innovative approaches such as 

communicative language teaching, task-based language teaching, and content and language 

integrated learning have emerged to address this limitation. These approaches have been 

shown to be effective in developing learners' communication skills and cultural understanding.  

In addition, technology has revolutionized language education, providing new 

opportunities for learners to develop their language skills. Computer-assisted language learning 

(CALL), virtual reality (VR), and augmented reality (AR) are just a few examples of the 

technological tools that can be integrated into language teaching to enhance learning outcomes.  

Another innovative approach in language education is the use of gamification. 

Gamification involves using game-like elements, such as points, rewards, and challenges, to 

engage learners and motivate them to learn the language. Gamification has been shown to 

increase learners' motivation, engagement, and language proficiency. For example, research 

has shown that gamification has a positive effect on learners' vocabulary acquisition and 

retention.  

Modular teaching technology can also be applied in teaching foreign languages. This 

approach involves breaking down language learning into smaller, manageable units or modules 

that learners can study independently. Each module focuses on a specific language skill, such 

as listening, speaking, reading, or writing, and can be completed at the learner's own pace. This 

approach allows learners to focus on areas where they need more practice and review, and it 

provides them with a sense of accomplishment as they progress through each module. The 

modular approach can also be combined with technology, such as online language learning 

platforms, to provide learners with a more interactive and personalized learning experience. 

Overall, modular teaching technology has the potential to make language learning more 

efficient, flexible, and engaging for learners.  

Finally, another approach that has gained popularity in recent years is the flipped 

classroom model. In this model, learners study the language outside of class, typically through 

online resources such as videos, podcasts, or interactive exercises, and use class time to 

practice using the language in communicative tasks with the guidance of a teacher. This 

approach has been shown to be effective in developing learners' communication skills and 

promoting autonomy and self-directed learning. The flipped classroom model allows learners to 

engage with the language in a more authentic and meaningful way, as they have more 

opportunities to use the language in communicative tasks with their peers and teacher. 

Overall, the key to successful language and culture teaching lies in finding a balance 

between traditional teaching methods and innovative approaches that engage learners in new 

ways. Incorporating technology into language teaching can also enhance the learning 

experience, but it should not replace the importance of face-to-face interaction and 

communication. 
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В статье дана характеристика образовательной экосистемы, показано, что 

цифровая экосистема является ее важной составной частью. Представлены конкретные 

примеры некоторых курсов и программ по обучению иностранному языку на 

образовательной онлайн-платформе Coursera. Сделан вывод о необходимости усиления 

цифрового потенциала государственной системы языкового образования. 

Сегодня образовательная экосистема рассматривается как один из оптимальных 

способов реформирования системы образования, способствующий ее выходу из 

перманентного кризиса. Появление концепции «экосистемного подхода» в 90-х г. XX в. 

стало значительным шагом в комплексном управлении экосистемами и сегодня 

представляет собой эталонную основу в этой области.  

На конференции Организации Объединенных Наций по биологическому 

разнообразию (2010 г.) экосистемный подход был официально принят и пропагандирован 

как универсальный и необходимый инструмент в различных тематических областях [5]. За 

последнее десятилетие термин «экосистема» получил широкое распространение в 

рассмотрении многих сфер человеческой деятельности, в том числе и образования.  

В определенной степени экосистемный подход в образовании основан на 

экологическом подходе к развитию человека, который предложил Ури Бронфенбреннер, 

российско-американский психолог, внедривший его в систему раннего образования США 

в 60-е гг. XX в. Под влиянием работ Льва Выготского биоэкологическая модель 

Бронфенбреннера стала основой для понимания человеческого развития через призму 

различных экосистем, с которыми взаимодействует индивид: микросистема семьи, 
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мезосистема локальной среды общения и проживания, экзосистема крупных социальных 

организаций и макросистема, в основе которой лежат культурные обычаи и ценности [4]. 

В настоящее время под образовательной экосистемой понимаются новые или уже 

существующие организации, предоставляющие образовательные услуги учащимся. Они 

представляют собой открытые и развивающиеся сообщества, которые удовлетворяют 

разнообразные потребности людей в получении и совершенствовании знаний [3]. 

Образовательные экосистемы, как правило, состоят из традиционных и новых 

участников образования, формального и неформального обучения, бизнеса, 

разработчиков и поставщиков edtech (Educational technology), а также высшего 

образования. Экосистемы обучения включают различные комбинации участников (школы, 

предприятия, общественные организации, а также государственные учреждения), 

создающие новые возможности для получения образования.  

Несомненно, в образовательную экосистему, которая с появлением Интернета и 

стремительной цифровизацией вступила в новую фазу своего развития, следует 

включить отдельным компонентом цифровую экосистему – это уже сформировавшийся 

термин для обозначения цифровой среды и цифровых технологий в образовании, 

которые сделали мощный рывок в последние годы, изменив образовательное 

пространство. Сегодня речь идет о том, что «цифровые технологии – это не только 

техника, но и новая экосистема, которая перевернула образование. Цифровые 

технологии – это не инструмент, не &quot;новая технология&quot; – это динамичная 

экосистема, встроенная в обучение» [6].  

В значительной мере этому способствовала пандемия COVID-19, которая привела 

к беспрецедентному использованию технологий в учебном процессе, хотя их влияние на 

образование и обучение до пандемии было гораздо более ограниченным. Коронакризис 

еще больше продемонстрировал, что дальнейшая цифровая трансформация 

образования неизбежна, а пандемия лишь в значительной степени ускорила этот 

процесс, интегрировав физическую среду в виртуальный мир, и этот тренд, без сомнения, 

будет продолжаться в долгосрочной перспективе. 

К настоящему времени создано великое множество различных образовательных 

онлайн-платформ, которые пользуются огромным спросом у желающих получить 

образование, расширить имеющиеся знания, повысить квалификацию. Их популярность 

очевидна, а Е.С. Садовая, специалист в области социально-трудовых отношений, 

отмечает: «Услугами одной из самых известных образовательных on-line платформ 

Coursera пользуются 24 млн человек. Здесь по 160 специализациям читается более 2000 

курсов. В их подготовке принимают участие более полутора сотен образовательных 

учреждений. Бразильская образовательная платформа Educopedia, созданная в 2010 г., 

позволила обучить до 700 тыс. учащихся, что, в сочетании с комплексом мер 

государственной политики, по оценкам экспертов, привело к увеличению охвата детей и 

молодых людей системой общего образования с 2009 по 2012 г. более чем на 20%. При 

этом более 80% учащихся признали, что Educopedia помогает им в обучении. Облачные 

университеты есть сегодня во многих странах мира [1]. А использование технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) позволяет организовать индивидуальное обучение 

иностранному языку вообще без участия преподавателя. 

Следует отметить, что в век Цифры изменилось и обучение иностранным языкам. 

Трансформация произошла столь стремительно, что сегодня можно говорить о 

революционном перевороте в их преподавании. Образовательные платформы, онлайн-

школы для детей и взрослых, обучающие сайты, платформы для поиска репетиторов 

предлагают массу возможностей быстро и эффективно изучать языки. Благодаря 

популярным образовательным онлайн-площадкам можно обучаться практически любому 
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языку с лучшими преподавателями из разных стран мира и по самым эффективным 

методикам, оставаясь в комфортной домашней обстановке по индивидуальному, гибкому 

и удобному расписанию. 

Например, всемирно известный проект массового онлайн-образования по 

различным отраслям знаний Coursera, основанный профессорами информатики 

Стэндфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер, предлагает широкий 

набор онлайн-курсов по английскому языку как для носителей, так и для тех, кто изучает 

его в качестве иностранного языка. Для тех, у кого английский родной язык, курсы помогут 

улучшить навыки общения в профессиональной среде для карьерного развития и поиска 

новых возможностей. Желающим выучить английский как иностранный язык курсы 

помогут усовершенствовать знания грамматики, а также разговорные навыки [2].  

Так, предлагаемый бизнес-английский направлен на улучшение навыков делового 

английского языка путем развития словарного запаса и навыков чтения, а также 

понимания тона, стиля и знания методов общения. Такие языковые навыки могут 

улучшить бизнес-кейсы и основные стратегии делового общения. Цель данного курса – 

научиться налаживать бизнес контакты через email, по телефону или же напрямую при 

общении с человеком. Курс подходит для тех, кто хочет научиться деловой переписке, 

формальному английскому языку и развить свой словарный запас в сфере бизнеса.  

Можно выучить английский язык в целях совершенствования навыков аудирования 

и ведения записей в процессе посещения академических лекций. Предполагается, что 

обучающиеся смогут улучшить свое понимание лекторов и углубить навыки более 

эффективного ведения конспектов.  

Для интересующихся изучением американского английского языка 

самостоятельно, чтобы сделать карьеру репетитора, стоит обратить внимание на курс, 

направленный на приобретение или совершенствование методических знаний. Курс 

предлагает не только изучение грамматики, но также знакомит с разнообразными 

методиками, чтобы сделать уроки интересными и увлекательными для учеников. Как 

заявляют организаторы, «Techniques for Teaching Adjectives and Adjective Clauses» – это 

отличная программа обучения для всех будущих репетиторов и преподавателей 

английского языка. 

Coursera, которая активно сотрудничает со многими ведущими университетами 

мира, предлагает к изучению курс «Английский для журналистики», созданный 

Пенсильванским университетом и финансируемый Бюро по вопросам образования и 

культуры Государственного департамента США, а также Управлением программ изучения 

английского языка. Курс предназначен для всех, кто изучает английский как иностранный 

и мечтает о карьере англоязычного журналиста. Курс разделен на три блока: 

• история и принципы журналистики; 

• исследование и написание текстов на английском; 

• пополнение словарного запаса, изучение журналистской терминологии. 

Еще один курс, созданный Пенсильванским университетом и финансируемый 

Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США, 

Управлением программ изучения английского языка – «Английский для развития 

карьеры». Данная специализация предназначена для изучающих английский язык, 

желающих писать распространенными предложениями. За три курса можно узнать, как 

составлять предложения с наречиями, прилагательными и существительными и как 

избежать распространенных ошибок. На каждом курсе занятия сопровождаются 

самостоятельной практикой под руководством преподавателя. Затем за практикой 

следует оценивание знаний, чтобы проверить прогресс учеников. Кроме того, в конце 

каждого курса предлагаются письменные задания, позволяющие применить знания о 
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сложных предложениях. Также ученики проводят рецензирование работ других авторов, 

что дает возможность понимания собственного уровня знаний, полученных во время 

учебы. 

Желающим заниматься преподавательской деятельностью следует обратить 

внимание на специализацию, которая предлагает обучить разработке и планированию 

уроков для эффективного преподавания английского как второго или иностранного языка. 

Эта специализация является первой из двух специализаций, составляющих сертификат 

TESOL Университета штата Аризона. Здесь можно узнать об основных принципах 

овладения языком и техниках, основанных на этих принципах. В рамках курса будут 

изучены теории преподавания второго или иностранного языка, предложен дизайн 

планов уроков и предоставлен доступ к профессиональным ресурсам. В заключительном 

проекте Capstone, в сотрудничестве с Глобальным запуском Университета штата 

Аризона, можно будет применить полученные навыки, разработав план урока, который 

включает результаты обучения, оценки, материалы, методы управления классом и сами 

учебные мероприятия.  

Названные программы – далеко не полный перечень курсов по английскому языку 

на онлайн-платформе Coursera, которые предлагают University of Washington, University of 

London, Universiteit Leiden, University of Pennsylvania, Rice University, Arizona State 

University и другие ведущие университеты мира.  

Таким образом, Coursera является примером цифровой образовательной 

экосистемы преподавания иностранного языка. Ведущие университеты мира, лучшие 

преподаватели, видео, форумы обсуждений, общение с сокурсниками, сдача тестов и 

экзаменов непосредственно на сайте Coursera – желающим получить или расширить 

знания предоставлены все условия. Также существует официальное мобильное 

приложение для iPhone и Android, что дает возможность учиться в любом месте и в 

любое время. 

Краткий обзор того, как можно эффективно организовать обучение иностранным 

языкам с использованием цифровых технологий, заставляет задуматься о необходимости 

укрепления цифрового потенциала государственного образования, которое отстает от 

негосударственных организаций в применении цифровых технологий в обучении. Как 

говорится, спрос определяет предложение, и негосударственные организации стремятся 

как можно шире использовать ресурсы цифровизации в обучении иностранным языкам, 

чтобы занять свою нишу на рынке предоставления языковых знаний, получить верхние 

места в рейтингах лучших языковых образовательных платформ.  
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Настоящая статья посвящена проблеме обучения иностранных студентов 

аудированию. Отмечаются основные трудности, связанные с синхронным характером 

процесса говорения и слушания. Рассматриваются некоторые эффективные методы 

контактного аудирования. Отдельное внимание уделяется вопросу контроля понимания 

русской речи с учётом этнокультурных особенностей индийских студентов. 

Формирование, закрепление и совершенствование навыка эффективного 

слушания является крайне важным аспектом обучения иностранных студентов русскому 

языку. Особое внимание данному виду речевой деятельности уделяется при 

формировании коммуникативной компетенции будущих специалистов медицинского 

профиля, которая подразумевает способность распознавать и понимать русскую речь, а 

также адекватно реагировать на неё. В рамках практических занятий в медицинском вузе 

студенты овладевают не только определёнными манипуляциями, но и инструментами 

коммуникации с пациентом и членами медицинских бригад. Для осуществления 

профессиональной деятельности на русском языке необходимо умение корректно и точно 

задавать вопросы, понимать и интерпретировать ответы. 

Особую актуальность исследуемая проблема приобретает в контексте 

преодоления трудностей, связанных с распознаванием русской речи на слух и 

пониманием содержания устной информации индийскими студентами, обучающимися на 

английском языке и проживающими на территории кампусов в своеобразных «анклавах», 

закрытых этнокультурных сообществах, что существенно ограничивает функциональное 

поле использования русского языка в коммуникации. 
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Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть некоторые формы и 

методы обучения эффективному слушанию, обозначить трудности, связанные с 

интерпретацией реакции на реплики-стимулы, предложить упражнения, которые могут 

быть интегрированы в практический курс русского языка как иностранного. 

Теоретико-методологической основой для настоящего исследования послужили 

работы таких исследователей, как И. А. Зимняя, Е. И. Пассов, А. Р. Лурия, М. М. Бахтин, 

Н. В. Елухина. Проблема проверки, оценки и контроля сформированности навыков 

аудирования разрабатывалась Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, О. А. Сеничкиной, Т. М. 

Балыхиной и другими учёными. В круг внимания включён также методический опыт 

зарубежных учёных-практиков, фокусировавшихся на формировании умения слушать и 

слышать (Мишель Томас, Иствуд Атватер, Пол Пимслер). 

Прежде всего, следует определить содержание понятия «аудирование». 

Русскоязычный синоним этого термина «слушание» не может считаться абсолютным, так 

как слушание представляет собой процесс восприятия сигналов при помощи органов 

слуха, в то время как аудирование помимо восприятия на слух подразумевает понимание 

содержания воспринятого. Следовательно, аудирование – это восприятие формы, 

направленное на понимание содержания. Термин «слушание», используемый в контексте 

настоящего исследования, следует интерпретировать именно в этом значении. 

Применение к профессионально ориентированному обучению видам речевой 

деятельности коммуникативно-компетентностного подхода предполагает формирование 

макро- и микронавыков. Так, Джек С. Ричардс отмечает, что макронавык эффективного 

слушания включает формирование микронавыков распознавания ключевых слов в 

звучащем тексте, определения темы устного сообщения, улавливания отношения 

говорящего к предмету, понимания ключевой информации и т. д. [2; с. 11]. В 

отечественной традиции принято выделять три основных стадии аудирования как 

сложного психофизиологического процесса: восприятие – узнавание – осмысление. 

Аудирование (так же, как и чтение) представляет собой рецептивный вид речевой 

деятельности, характерной особенностью которого является «движение от слова к 

мысли» (В. Гумбольдт). Однако слушание сложнее, чем чтение, потому что на 

декодирование текста и осмысление сказанного отводится меньше времени. При 

аудировании все процессы происходят одновременно. С этим фактором связана первая 

трудность обучения данному виду речевой деятельности, преодолеть которую позволяет 

привычка слушать. Выработке такой привычки способствуют методы Томаса и Пимслера. 

Мишеля Томаса в прессе называют «лингвогуру Беверли-Хиллс», так как он с 

успехом обучал иностранным языкам Грейс Келли, Вуди Аллена и других знаменитостей. 

Томаса также называют «мастером языка», признавая эффективность его метода (фильм 

«The Language Master», Великобритания, 1997). Будучи популярным в 90-е годы, до 

распространения сети интернет и различных цифровых ресурсов, этот метод по-

прежнему актуален. М. Томас утверждал, что иностранный язык можно выучить за 20-30 

часов без усилий и стресса, а также без учебников, таблиц, ручек и тетрадей при условии 

восьмичасовых занятий. Такой хронометраж не случаен и обусловлен психологическими 

факторами. Целевой язык всегда легче изучать в условиях языковой среды. 

Восьмичасовой аудиоурок приближает к таким условиям. От студента не требуется 

никаких дополнительных усилий, достаточно оставаться в «языковой среде» в течение 

запланированного времени. Даже в том случае, если студент не обладает достаточным 

уровнем мотивации, он вынужден будет овладеть необходимыми компетенциями, будучи 

«погружённым в язык». В упомянутом выше фильме демонстрируется открытый урок 

иностранного языка, в котором Мишель Томас предупреждает своих слушателей, что им 

не нужно ничего запоминать, не нужно даже пытаться запоминать, так как всё произойдёт 
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естественно. Слоган на главной странице интернет-сайта М. Томаса говорит о том же: 

«Listen, Absorb and speak naturally» («Слушай, впитывай и говори естественно»). Для 

изучения языка по методу Томаса необходимы наушники, аудионоситель и желание в 

кратчайшие сроки научиться говорить и понимать сказанное. Примечательно, что суть 

метода состоит не столько в использовании гаджетов, сколько в подходе к организации 

содержательной части курса. Так, сначала даются иностранные слова, уже знакомые 

обучающимся, из этих слов студенты складывают простые предложения, постепенно 

обогащая свой лексикон и усложняя синтаксические конструкции за счёт ввода новых 

служебных элементов. Даже при небольшом словарном запасе студенты овладевают 

набором конструкций, которые способны самостоятельно построить и распознать в речи 

носителей языка. На уроках по методу Томаса студенты в течение восьми часов 

находятся в языковой среде, воспринимая всю информацию исключительно на слух. 

Примечательно, что в отличие от Пимслера, который полагал, что наибольшей 

эффективности можно достичь, если изучать язык каждый день по 30 минут и обращать 

особое внимание на выработку навыка произношения без акцента, Томас не 

фокусируется на проблеме иностранного акцента, избирая в качестве приоритета 

формирование способности понимать речь и адекватно реагировать на реплики-стимулы. 

Сегодня приёмы и техники, найденные Мишелем Томасом и Полом Пимслером, 

используются достаточно широко в практике РКИ как дополнительные средства, 

способствующие овладению целевым языком. Тем не менее даже эти столь 

эффективные и популярные методы имеют существенные недостатки, связанные с 

вопросом контроля того, как сказанное услышано. Услышать фразу правильно не то же, 

что правильно её понять. Проблема контроля понимания является достаточно острой и 

требует комплексного подхода к её решению. Проверить, как человек слышит, что он 

слышит и понимает ли то, что слышит, можно по его реакции. Вопрос об интерпретации 

реакции является актуальным и широко дискутируемым [1]. 

Индексом понимания содержания сообщения при контактном аудировании может 

служить эмоциональная реакция, проявляющаяся на уровне мимики и жестов: улыбка, 

поднятые брови, складки на лбу, округлённые глаза, опущенные веки и склонённая 

голова и т. д. При оценке степени сформированности навыка аудирования, учитывающей 

эмоциональную реакцию реципиента на аудиостимул, следует принимать во внимание 

фактор «ложного понимания», когда студент реагирует не на содержание аудиотекста, а 

на интонацию (добродушную, ироничную, обличительную, строгую и т. д.). Кроме того, 

интерпретация реакции реципиента на аудиостимул представляет ряд трудностей, 

обусловленных зависимостью от внутренних психоэмоциональных, когнитивных факторов 

и от внешних, социальных условий. Как, например, следует интерпретировать молчание, 

дискурсивные междометия «А?», «Гм…»: как непонимание, как когнитивную особенность, 

как боязнь ошибки и утраты авторитета в глазах одногруппников или как средство 

реализации тактики отложенного ответа? Даже вполне определённый утвердительный 

кивок или твёрдое «Да» на вопрос «Вы понимаете?», обращённый к аудитории, ещё не 

свидетельствует о понимании смысла услышанного. Кроме того, важно учитывать 

культурные особенности обучающихся, иметь представление не только о грамматическом 

строе родного языка студентов, но и о специфике системы невербальных кодов. Так, 

индийские студенты, как правило, слушают молча и со всем соглашаются. 

Специфическое качание головой, означающее согласие, подтверждение, ошибочно 

интерпретируется представителями русской культуры как отражение неуверенности или 

непонимания сообщения, вследствие чего индийские студенты при общении с 

носителями русского языка часто терпят коммуникативные неудачи именно в части 

демонстрации понимания. Преподаватели, работающие с иностранными студентами из 
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Индии, знают, что такое качание головой в большей степени является выражением 

уважения к преподавателю, согласия с ним (иногда страха перед ним), чем демонстрации 

понимания или непонимания. Следовательно, на самом первом этапе обучения языку 

важно объяснить студентам разницу в интерпретации утвердительных и отрицательных 

жестов и выработать устойчивый навык адекватной реакции (вербальной и 

невербальной) на сообщения, начиная с простых вопросов и постепенно усложняя 

аудиостимулы. Вопросы, подразумевающие односложный утвердительный или 

отрицательный ответ («Yes/No Questions»), могут подкрепляться уточняющими 

вопросами, позволяющими убедиться в корректности понимания высказывания.  

Контактная форма аудирования позволяет оценить степень адекватности 

понимания в том числе посредством интерпретации жестовых реплик. Так, например, при 

изучении и повторении темы «Тело человека» показательными могут быть задания, 

сформулированные следующим образом: «Listen to the audio and point to the correspondent 

body part». Устные формы и методы контактного аудирования, как правило, не требуют 

подключения навыка чтения и распознавания графем, что снижает уровень погрешности 

при оценке результата [1]. 

Слушание тесно связано с говорением, а восприятие звука на слух определяет 

артикуляцию. Навыки правильного произношения, в свою очередь, связаны со слуховой 

памятью, которая тренируется в процессе обучения аудированию. Хорошая слуховая 

память, умение корректно распознавать звучащую речь на русском языке, слышать и 

адекватно интерпретировать вопросы и ответы, соответствующим образом реагировать 

на реплики-стимулы входят в базовый набор компетенций будущего врача. 

Понимание важности формирования и совершенствования аудитивных навыков 

стимулирует поиск новых эффективных путей и методов обучения аудированию и оценки 

результатов студентов.  
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Language for Special Purposes (LSP) refers to a language used in specific fields, such 

as science, technology, law, medicine, and others. These languages are characterized by 

technical terminologies and specialized discourse. While some may argue that LSP is a 

separate language, it can be viewed as a functional variety of the national literary language. 

This article explores the concept of LSP and its relation to the national literary language. It 
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argues that LSP is not a separate language, but rather a functional variety that serves specific 

purposes in particular domains. The article also discusses the benefits and challenges of 

learning and using LSP, and the importance of developing language skills in LSP for 

professionals and learners. 

Language plays a vital role in communication, and it evolves to meet the needs of its 

users. Language for Special Purposes (LSP) is a language used in specific fields that requires a 

specialized vocabulary and discourse. For instance, the language used in medicine differs from 

that used in law, and the language used in science varies from that used in engineering. LSP is 

characterized by its technical terms, syntactic structures, and discourse patterns, which are 

designed to convey specific meanings and serve particular purposes. While some may argue 

that LSP is a separate language, it can be viewed as a functional variety of the national literary 

language, serving specific purposes in particular domains. 

Defining Language for Special Purposes: Language for Special Purposes (LSP) is a 

language used in specific fields, such as science, technology, law, medicine, and others. It is 

designed to serve particular purposes and convey technical meanings. LSP is characterized by 

its specialized vocabulary, grammar, and discourse patterns, which differ from those of the 

national literary language. The specialized vocabulary of LSP is often composed of technical 

terms, which may have a different meaning or usage than their common language counterparts. 

LSP also has its own grammatical structures, such as passive voice, nominalization, and 

specialized discourse patterns, such as the use of scientific reports or legal briefs. 

Functional Variety of the National Literary Language: LSP is not a separate language, 

but rather a functional variety of the national literary language. A functional variety is a language 

variety used for specific purposes and domains, such as LSP. It is closely related to the national 

literary language and shares many of its grammatical and lexical features. LSP is distinguished 

from the national literary language by its specialized vocabulary and discourse patterns. 

However, LSP still relies on the grammatical structures and syntactic rules of the national 

literary language. 

Benefits of Learning and Using LSP: Learning and using LSP can also foster cross-

cultural communication and understanding by enabling professionals to communicate with 

people from different cultural backgrounds. LSP can help break down language barriers, build 

trust, and facilitate collaboration between professionals working in the same field but from 

different parts of the world. Additionally, being able to communicate effectively in LSP can 

enable professionals to negotiate more effectively, leading to better business deals and 

partnerships. Furthermore, LSP can also help professionals to become more culturally aware 

and sensitive, leading to more effective communication and collaboration with individuals from 

diverse backgrounds. Finally, LSP can improve the quality and accuracy of translations, making 

it easier for businesses to expand their global reach. 

Challenges of Learning and Using LSP: Learning and using LSP can also pose several 

challenges to professionals and learners. For instance, it can be time-consuming and requires 

significant effort to acquire the specialized vocabulary, grammar, and discourse patterns. 

Moreover, LSP can be highly context-specific and may require continuous learning to keep up 

with the latest developments in the field. LSP can also be challenging for non-native speakers, 

who may struggle to understand technical terms or communicate effectively in the language. 

Another challenge of learning and using LSP is that it may require significant financial resources 

to access specialized language training, courses, or materials. Furthermore, some fields may 

have a limited amount of specialized language resources available, making it challenging to 

develop LSP skills. Additionally, LSP may be constantly evolving, requiring professionals to 

keep up with the latest trends, terminology, and developments. 
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Importance of Developing LSP Skills: Developing LSP skills is essential for professionals 

and learners who wish to communicate effectively in specific fields. It can enhance their career 

prospects and enable them to work in a diverse range of sectors that require specialized 

language skills. Developing LSP skills involves acquiring a range of language competencies, 

including vocabulary, grammar, pronunciation, listening, and speaking. 

Improving LSP skills can also lead to personal growth and development by expanding 

one's knowledge of a specific field and enabling individuals to communicate their ideas more 

effectively. It can also improve one's confidence and job satisfaction, leading to greater job 

security and career advancement opportunities. Furthermore, developing LSP skills can enable 

professionals to participate in conferences and seminars, broaden their network, and contribute 

to their field's development and growth. 

Individuals can develop LSP skills through self-directed learning, including using online 

resources, podcasts, and specialized dictionaries and glossaries. They can also participate in 

language exchange programs or hire a language tutor for personalized language instruction. 

Developing LSP skills requires perseverance and dedication, and individuals should be 

prepared to invest time and effort to achieve their language goals. 

Another effective way to develop LSP skills is through immersion by exposing oneself to 

the language in a specific context or environment. Attending lectures, reading specialized texts, 

or participating in specialized forums or discussions can enable learners to acquire specialized 

vocabulary, grammar, and discourse patterns of LSP. Language courses and workshops also 

provide structured learning opportunities to develop LSP skills.  

In conclusion, Language for Special Purposes is a functional variety of the national 

literary language that serves specific purposes in particular domains. While LSP is 

characterized by its technical terminologies and specialized discourse, it is not a separate 

language, but rather a functional variety that relies on the grammatical structures and syntactic 

rules of the national literary language. Learning and using LSP can offer several benefits to 

professionals and learners, including enhancing communication, improving job performance, 

and increasing career opportunities. However, developing LSP skills can also pose several 

challenges and requires significant effort and dedication. Thus, it is essential for professionals 

and learners to recognize the importance of LSP and invest in developing their language skills 

to succeed in specific fields. 
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Онлайн обучение не стоит на месте. Рост человеческого потенциала на мировой 

арене увеличивается в результате развития и воспитания хорошо образованного 

населения. Асинхронные онлайн занятия дают многим возможность посещать 

университет и закончить его, не выходя из собственного дома, а также продолжать 

процесс обучения во время отпуска или во время обеденного перерыва на работе. 

Количество студентов обучающихся в онлайн колледжах и университетах, значительно 

превысило количество студентов, обучающихся в рамках традиционной системы высшего 

образования [1].  

Успешность любого обучения зависит непосредственно от того, чувствуют ли себя 

студенты в безопасности и чувствуют ли они, что их уважают, а этого гораздо труднее 

добиться в условиях онлайн обучения. Онлайн обучение — это не только более сложно 

для тех студентов, которые не хотят привлекать к себе внимание, но это также, еще 

более сложная задача для преподавателя, стоящего во главе класса. Асинхронная 

платформа в среде электронного обучения привлекательна тем, что студенты 

самостоятельно решают, когда им следует присоединиться к занятиям. Однако по своей 

природе, асинхронное обучение имеет недостатки для студентов, особенно для тех, кто 

ошибочно полагает, что работа над онлайн курсом требует меньших усилий. Многие 

студенты, которые посещают онлайн занятия, не были успешны в традиционных условиях 

обучения. В качестве причин неуспеваемости студенты из группы риска называют слабую 

академическую подготовку, личные обстоятельства и другие потенциальные проблемы, 

связанные с адаптацией к обучению на высшей ступени. 

Чтобы лучше понять, как мотивировать онлайн учащихся активно принимать на 

себя ответственность за собственное обучение, когда нет физического взаимодействия с 

преподавателями или однокурсниками, необходимо обеспечить особый тип мотивации, 

который распространяется не только на классическое обучение. Уже известно, что 

индивидуальные различия в предпочтениях в обучении могут влиять на мотивацию с 

точки зрения потребности в достижениях, локуса контроля и тревожности, и что изоляция 

также, может влиять на мотивацию [2, стр. 321]. Создание и поддержание безопасной 

среды обучения с высокой степенью достоинства и уважения как к учащимся, так и к 

преподавателям, выводит обучение за рамки простого предоставления правильных 

ответов на задания и усвоения концепций, а становится немаловажной частью процесса 

обучения. Аутентичный опыт обучения позволяет студентам идти на академические риски 

и совершать плодотворные ошибки, поскольку они исследуют творческие способы 

решения проблем. 

Как правило, легче создать и поддерживать доброжелательную учебную 

атмосферу в обычной обстановке учебного заведения, потому что все участники учебного 

процесса: преподаватель и обучающиеся находятся в одном месте. Зрительный контакт, 

улыбки и знакомство с другими членами группы — неотъемлемые преимущество 

совместного пребывания в одном помещении. Основа для создания безопасной среды 

обучения закладывается именно на нескольких первых занятиях, так как студенты могут 

свободно считывать язык тела своих одноклассников и преподавателя и могут задать 

вопрос, как только он придет в голову, ожидая, что на любой возникший у них вопрос 

будет немедленно дан ответ. Такое намеренное укрепление доверия побуждает 

студентов ослабить свою бдительность и быть более готовыми пробовать что-то новое, 
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работать с другими и расширять свое мышление, без страха наказания за то, что они 

посмотрели на концепцию или проблему под другим углом. Совершение плодотворных 

ошибок позволяет студентам обмениваться идеями друг с другом, по мере того как они 

осваивают новые концепции и материал, который они изучают [3]. Эти утверждения 

напрямую связаны с обучением студентов в рамках аудиторной работы, но этот процесс 

также необходим и на онлайн занятиях, чтобы студенты были действительно   

неподдельно вовлечены в собственное обучение. Необходимо предоставить 

возможности для изучения и освоения материала, который представлен таким образом, 

чтобы студенты сами захотели принять участие в его освоении. Как правило, при 

прохождении онлайн курса существует некоторые ограничения по времени изучения. 

Другими словами, многие онлайн программы являются ускоренными, и студентам очень 

легко почувствовать себя перегруженными, что усугубляет их неуверенность, связанную с 

локусом контроля, тревожностью и личным чувством достижения. Кроме того, студенты, 

проходящие онлайн курсы как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры, 

часто не понимают интенсивность временных затрат. Занятия онлайн требуют большего, 

чем обычно, объема чтения и письма, и некоторые обучающиеся плохо распределяют 

свое время, поскольку пытаются совмещать несколько типов заданий (например, онлайн 

дискуссии, конспектирование материалов, подготовка к долгосрочным индивидуальным и 

групповым проектам). Студенты, которые уже являются слабыми учениками, или те, кто 

считают, что участие в онлайн занятиях каким-то образом эквивалентно выполнению 

домашнего задания в любое удобное для них время, часто бросают учебу, если начинают 

чувствовать, что не могут справиться с нагрузкой курса. 

Как и на традиционных занятиях, онлайн студенты должны быть ознакомлены 

более чем с одной формой обучения, если они хотят получить всесторонний опыт 

обучения. Когда разработчики онлайн курсов обусловливают различные формы обучения 

как часть структуры своих занятий,  дистанционное обучение становится более 

интересным. В качестве «знакомства» преподаватели онлайн курсов могут провести 

опрос своих студентов, для выявления их предпочтений в обучении, что может дать 

понимание того, как вести онлайн дискуссии. Этот опрос может быть представлен в виде 

короткой видеозаписи лекции, где студенты видят и слышат, как преподаватель говорит с 

ними и объясняет им, что такое предпочтения в обучении, с последующей формой 

множественного выбора, которую студенты должны заполнить и отправить обратно 

преподавателю. Несмотря на то, что это требует немного больше усилий, можно создать 

и поддерживать открытую и  уважительную среду совместного обучения как во время 

аудиторной, так и во время онлайн работы в Интернете. Как и на традиционных занятиях, 

преподаватели могут приветствовать студентов, подбадривать их и давать подробные 

ответы на задаваемые вопросы. Они могут также включать ежедневные обновления в 

оболочку учебного модуля, в которых дается обзор того, что они сделали для поддержки 

своих учеников (например, прочитали и ответили на дискуссионные посты, подготовили 

следующий набор работ для оценки и т.д.), а также можно упомянуть, что происходит в их 

собственной жизни (работа над другими письменными проектами, посещение или 

выступление на конференциях). Такой обмен дает студентам более глубокое ощущение 

заботы со стороны преподавателей; это также напоминает им, что на другом конце 

провода есть реальный человек,  отвечающий за комментарии, которые они получили к 

представленной работе.  
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Актуальность. Язык – средство взаимодействия и коммуникации между разными 

слоями населения не только одной территории, но и даже разных континентов. Язык 

обладает множеством вариаций, но в его основе лежит единый механизм 

словообразования [3]. 

Французский язык – официальный язык многих развитых стран (Франции, Бельгии, 

Канады и Швейцарии). Свою историю французский язык начинает с завоевания земель 

римлянами в 1 тыс. до н.э. В 16 веке Франциск I, будучи королем Франции, издает указ о 

том, что все государственные переговоры и документы будут издаваться исключительно 

на французском языке. Этот факт значительно повысил значимость народного языка 

Франции.  

На данный момент роль французского языка в мировой культуре и обществе 

достаточна велика. В Тунисе, Сирии, Лаосе и Камбодже французский язык является 

вторым государственным языком. На всех континентах земного шара люди общаются на 

французском языке [2]. 

Французский язык является одним из языков, на котором обсуждают 

международные вопросы безопасности в ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО. 

Такое распространение французского языка возможно объяснить завоевательной 

политикой страны в 17-19 веке, когда под ее руководством оказалось множество 

территорий. Но даже после освобождения некоторые территории не меняли 

официальный язык и остались верны французскому. 

Согласно мировой статистике около 500 миллион человек говорят на французском 

языке [1]. Многие великие философы владели французским языком (Руссо и Дидро), 

знаменитые ученые (Пьер и Мари Кюри) и писатели (Александр Дюма, Виктор Гюго и 

Жуль Верн). И данный факт не вызывает удивления, ведь французский язык всегда был 

олицетворением искусства и культуры. Так как в каждой отрасле культуры вы можете 

столкнуться с уроженцами Франции. Большой популярность французский язык 

пользуется не только за рубежом, но и в Российской Федерации. Многие школы 
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иностранных языков обучают студентов и учеников французскому языку. Многие научные 

конференции используют французский язык как основной формат взаимодействия. 

Даже в самой Франции гостеприимнее относятся к туристам, которые стараются 

говорить на французском языке, а не используют английский. 

Цель исследования заключается в важности изучении французского языка 

населения Курской области.  

Материалы и методы. Был проведен социологический опрос, который включал 10 

вопросов. В опросе участвовало 75 человек.  

Результаты исследования. В опросе приняли участие 25,3% (19 человек) мужское 

населения и 74,7% (56 человек) женское население.    

16% (12 человек) утверждают, что знают французский язык. 

45,3% (34 респондента) говорят о значимости изучения французского языка. 

60% (45 опрошенных) хотели бы изучать французский, как второй язык. 

90,6% (68 человек) предложили идею о введении французского языка в 

обязательный учебный план в общеобразовательных школах. 

Респондентами были предложены меры по популяризации французского языка – 

просмотр французского кинематографа, чтение французской литературы и открытые 

уроки для всех желающих. 

Вывод. Французский язык не теряет лидерских позиций с 17 века, что может 

говорить о его мощи и значимости для населения планеты. Проанализировав полученные 

данные население Курской области заинтересовано в изучении французского языка, что 

может судить о весьма высоком уровне образования в регионе. 
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В данной статье рассматривается вопрос обучения студентов колледжа чтению 

профессиональных текстов на английском языке в рамках освоения общих компетенций. 

Представлены используемые на занятиях пособия и задания в них, а также предлагаются 

электронные словари общего и технического назначения. 

После окончания колледжа у выпускников специальности «Информационные 

системы и программирование» не всегда будет возможность общаться со своими 
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коллегами на профессиональные темы на иностранном языке, но им непременно 

придётся столкнуться с литературой и документами по специальности в своей рабочей 

практике. Поэтому ознакомление с профессионально-ориентированной лексикой на 

уроках иностранного языка начинается с первого года обучения в колледже. Несложные 

тексты с профессиональными терминами используются при изучении темы «Моя 

будущая профессия». Основная работа с профессионально-направленными текстами 

идёт со 2 по 4 курсы в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности». На занятиях у студентов формируются общие компетенции, в том числе - 

«Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках». Среди осваиваемых умений - понимать тексты на базовые профессиональные 

темы.  

В связи с этим в процессе обучения иностранному языку представляется особенно 

важным не только выдать студентам необходимый программный лексико-грамматический 

материал, но и сформировать у них полезные умения и навыки работы с текстами 

профессиональной направленности.  

Традиционно работа с текстами рассматривается как выполнение обучающимися 

чтения и перевода специального текста со словарем. Однако работа будет более 

эффективной, если студентам предложить выполнять различные задания, нацеленные на 

формирование и развитие навыков извлечения и практического использования 

необходимой информации из таких текстов в процессе чтения. Правильно 

организованная работа с профессионально-направленным текстом способствует 

совершенствованию навыков владения иностранным языком, увеличению активного 

словарного запаса с использованием профессиональной лексики [1]. 

При отборе текстов профессиональной направленности необходимо в первую 

очередь обратить внимание на доступность и содержательную ценность материала: текст 

должен быть полезным и интересным и при этом строиться на знакомом студенту 

лексико-грамматическом материале. Содержание текстового материала должно 

соответствовать темам специальных дисциплин, где и происходит знакомство студента с 

профессиональной лексикой и формирование фоновых знаний [2]. 

В своей работе я использую тексты из нескольких учебных пособий: 

1)  «Английский язык в сфере информационных технологий» автор Радовель 

Валентина Александровна; 

2)  «Career paths: Information Technology» авторы Virginia Evans, Jenny Dooley, 

Stanley Wright; 

3) «Career paths: Computing» авторы Virginia Evans, Jenny Dooley, Will Kennedy; 

4) «Career paths: Software Engineering» авторы Virginia Evans, Jenny Dooley, 

Enrico Pontelli. 

Несколько слов о пособии «Английский язык в сфере информационных 

технологий» автора Радовель В.А. «Пособие предназначено для изучения английского 

языка, используемого в области информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Дает 

возможность расширить и углубить свои познания в английском языке, а также овладеть 

основами компьютерной грамотности. В пособие включены тексты из оригинальной 

литературы, связанной с тематикой ИКТ; разнообразные учебные задания, помогающие 

усвоению и запоминанию необходимых специальных терминов ...» « … основной задачей, 

которая решается данным учебным курсом, является обучение: языковым средствам для 

эффективного общения с компьютером и ориентации в компьютерно-опосредованной 

информационной деятельности, пониманию специальных научно-технических текстов в 

области компьютерных технологий, умению свернуть и развернуть информацию при 

подготовке рефератов и аннотаций на русском и английском языках» [3]. 
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С текстами в этом пособии работать очень удобно:  

- сначала приводятся необходимые слова и термины с переводом на русский язык, 

- затем сам текст,  

- потом несколько упражнений: 

- для расширения общего и профессионального словарного запаса, и тренировки в 

произношении английских слов и терминов (приведены словосочетания на русском языке, 

задача обучающихся найти эквиваленты в тексте или составить пары, или группы близких 

по значению слов),  

- для поиска необходимой информации в тексте (ответить на вопросы к тексту),  

- для проверки понимания содержания текста (выбрать предложение, которое 

лучше всего выражает главную идею текста),  

- для формирования и развития навыков практического использования 

грамматических правил английского языка, 

- и в заключении раздела приводится тест по всем изученным текстам. 

Остальные упомянутые пособия Вирджинии Эванс используются в качестве 

дополнительного материала по темам программы и способствуют достижению 

студентами уровня, достаточного для практического использования иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности. 

Работать с профессионально-направленными текстами невозможно без 

использования словарей общего и технического назначения. Как бы ни был богат 

словарный запас студента. Он может натолкнуться на незнакомый или малознакомый 

термин, или известный ему термин в совершенно другом значении. Надо всегда помнить 

о многозначности слов.  

Для быстрого поиска слов, а также для более точного перевода 

профессиональных терминов студентам предлагается использовать следующие словари: 

1) lingvo-online.ru - удобный качественный поиск слов, устойчивые сочетания с 

ними и конкретные примеры. 

2) computerlanguage.com – словарь компьютерных терминов на английском 

языке. Введите незнакомое слово в строку поиска и узнайте его значение. 

3) multitran.ru – англо-русский и русско-английский словарь. Чтобы получить 

правильное значение термина, смотрите перевод рядом с примечаниями automat., comp., 

net., IT, tech. 

4) techterms.com - англоязычный словарь технических терминов. Здесь есть 

подробное разъяснение каждого понятия [4]. 

Заключительным этапом работы с текстом является соединение переведенных 

слов и терминов в логически и грамматически правильно построенные предложения на 

русском языке.  

Регулярная работа с профессионально-ориентированными текстами на занятиях 

иностранного языка обогатит словарный запас студентов по своей специальности, 

позволит им повысить свою конкурентоспособность за счет способности получать 

актуальные сведения из иноязычного источника и владения навыками быстрого поиска и 

обработки технической литературы.  
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В данной статье была рассмотрена технология проблемного обучения. Дано ее 

определение и выявлены основные цели. Проблемно-ориентированное обучение - это 

важная практика, которая способствует развитию у учащихся навыков решения сложных 

задач путем применения их знаний к реальным сценариям. Проблемы вынуждают 

студентов мыслить творчески. Умение решать проблемы - важнейший навык для 

студентов, которой поощряет их развивать навыки, актуальные для будущей 

профессиональной деятельности.  

Преподаватели высшей школы регулярно ищут новые способы повышения 

вовлеченность студентов в изучение их материала. Одной из действенных современных 

педагогических технологий, с помощью которой преподаватели эффективно достигнут 

поставленных педагогических целей, является проблемное обучение.  

Согласно зарубежному исследователю П. Камди, проблемное обучение – это такая 

образовательная модель, в которой учащиеся пытаются решать проблемы с помощью 

научных методов, поэтому ожидается, что они усвоят знания, связанные с выделенной 

проблемой, и приобретут навыки, необходимые для ее решения [8]. Цель данной 

педагогической технологии заключается в побуждении учащихся получать знания через 

призму реальных проблем, возникающих в повседневной жизни или связанных с 

содержанием занятия или дисциплины в целом. Другими словами, в течение занятия, 

учащиеся сталкиваются с контекстуальными проблемами (согласно теме), выявляют их, 

собирают информацию для их решения, сравнивают и обсуждают предложения, после 

чего происходит оценка их действий преподавателем.  

П. Камди выделил факторы, влияющие на результаты проблемного обучения: 

внутренние и внешние. К внутренним факторам относятся способности учащихся, 

уровень их знаний и мотивации, а также психологические факторы (например, боязнь 

совершить ошибку). К внешним факторам относятся окружающие учащихся вещи, 

процессы и люди. Однако внешние факторы могут мешать реализации технологии, так и 

помогать, так как проблемное обучение нацелено на то, чтобы учащиеся были 

максимально приближены к реальным ситуациям и оперативно находили пути решения 

найденной проблемы [8]. Проблемно-ориентированная педагогическая технология делает 

обучение более эффективным, увлекательным и интересным для учащихся, так как 

предполагается их активное вовлечение в процесс занятия. Благодаря этой технологии 

обучения учащиеся также становятся более независимыми, и их способности к анализу и 

решению проблем возрастают. 
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Ход работы во время проблемно-ориентированного обучения проходит несколько 

этапов, включая:  

 определение проблемы – создание проблемных ситуаций. Этот этап 

характеризуется деятельностью преподавателя, который излагает студентам основную 

задачу; 

 высказывание гипотез является следующим шагом в составлении 

проблемной ситуации. Студенты обсуждают разные мнения о проблемной ситуации; 

 декомпозиция проблемы означает разделение глобальной проблемы на 

более мелкие блоки; 

 решение проблем представляет собой ключевую часть индивидуальной 

работы каждого студента. Проблема решается путем проверки гипотез; 

 оценка результатов и организация рабочего процесса [4].  

Данная педагогическая технология содержит в себе массу преимуществ. Во-

первых, в ходе реализации проблемного обучения студенты вовлечены как в 

индивидуальную, так и в групповую работу. Обсуждение проблемы сообща помогает 

учащимся улучшить навыки коммуникации, так как им необходимо изложить и обосновать 

свое мнение перед другими членами группы. Сотрудничество повышает ответственность 

учащихся, позволяет им взаимодействовать друг с другом, обмениваясь идеями, задавая 

вопросы и корректируя друг друга, расширяет кругозор. Во-вторых, проблемное обучение 

развивает навыки критического и творческого мышления. Ученный М. Шарма определяет 

критическое мышление как рассуждение, основанное на фактических данных, 

являющееся при этом ясным и разумным [Sharma, 2022]. Критическое мышление 

предполагает расшифровку данных, оценивание ситуаций, сравнение вариантов решения 

проблем, противопоставление фактов и так далее. В-третьих, проблемное обучение 

помогает студентам научиться самостоятельно анализировать прогресс решения 

поставленной задачи, а также оценивать свои действия. 

Прежде чем использовать проблемно-ориентированную технологию, 

преподавателям необходимо выполнить несколько различных шагов, чтобы занятие 

прошло эффективно. Первым шагом является определение целей обучения. Задача, 

которая будет ведущей, должна быть направлена на достижение конкретных результатов 

обучения. После следует определить проблему, которая может помочь наилучшим 

образом донести информацию до учащихся в процессе ее решения. Как правило, 

проблема должна отображать реальную ситуацию, связанную с дисциплиной и будущей 

профессиональной деятельностью студентов [2]. При изложении проблемных ситуаций и 

решении проблем следует учитывать индивидуальные возможности каждого студента, 

поскольку отсутствие предварительных навыков и знаний негативно сказывается на 

развитии навыков и умений решать проблемы. Правильная постановка проблемы, 

разъяснение любых менее понятных понятий и поддержка студентов в решении проблем 

являются основным требованием к преподавателям в ходе реализации технологии 

проблемного обучения. Такой подход к решению проблем значительно развивает 

креативность и созидательные способности учащихся, что является необходимым 

педагогическим требованием для развития и подготовки личности к жизни и работе. 

Более того, преподавателям следует устанавливать специальные правила. Например, 

раздать список ресурсов, обсудить план работы, провести разминочные упражнения, 

раздать роли и так далее.  

Решение проблемных ситуаций требует высокой интеллектуальной 

вовлеченности, анализа всех возможных путей и средств для достижения цели. Все это 

иллюстрирует гибкость возможностей решения поставленных задач, сосредоточению 

внимания на возможных упущениях или ошибках, чтобы избежать их в дальнейшем. 
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Навыки гибкого решения проблем и использования необходимой информации. Помимо 

прочего, многие проблемные ситуации требуют оригинальных решений. В этих случаях 

студенты могут использовать предыдущий опыт решения подобных задач, развивая при 

этом свои творческие навыки. При решении проблемных ситуаций требуется 

направление и концентрация психической и психомоторной активности. Не только 

мыслительный процесс, но также процесс обучения и запоминания зависят от внимания 

индивида отчего напрямую зависит успех или неудача в решении заданных проблем.  

Таким образом, использование технологии проблемного обучения в высшей школе 

позволяет студентам приобрести навыки, которые будут полезны в их дальнейшей 

профессиональной деятельности, а также углубить теоретические знания дисциплины. 
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В статье рассмотрены направления инноваций в обучении рки как критериев 

интенсификации и форм активизации познавательной и мыслительной деятельности 

представителей различных культурных пространств. Описаны некоторые вопросы 
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инновационной педагогической деятельности в практике обучения рки, современные 

технологии обучения  

Новое в содержании, методах, формах обучения (инновационное усмотрение 

организации включения в деятельность, увлекательной мотивации, возможностей 

интенсификации обучения и др.) – это инновационный подход.  

Инновационное обучение русскому языку как иностранному обеспечивается 

особой организацией изучения языка, созданием особых форматов осуществления 

учебно-познавательной деятельности, особым «сервисом» преподнесения 

лингвистического содержания и др., что обеспечивает усвоение учащимися знаний 

одновременно с языковыми и речевыми умениями.  

Обучение русскому языку иностранных учащихся вуза предполагает модификацию 

учебного процесса, методических моментов преподавания, изменения ракурса 

образовательных намерений (от обучения – к изучению). Инновации в обучении РКИ – 

это и педагогические методы, которые основаны на использовании современных 

достижений науки и технологий.  Как известно, основными инновационными методами 

являются: методы проектного, активного, контекстного обучения, моделирования и др., 

которые призваны сделать изучение материала максимально понятным, 

концентрированным, динамичным, коммуникативно насыщенным для изучения 

определённых речевых и лексико-грамматических тем.  

Специфика обучения иностранному языку – интенсивная речевая практика 

(обучить навыкам и умениям, научить пользоваться языком как средством общения). 

Современная методика преподавания иностранных языков предлагает широкий выбор 

концепций обучения, методов и технологий. Средствами достижения предметных, 

метапредметных, личностных результатов учащихся являются образовательные 

технологии.  

Результативность обучения русскому языку обеспечивается системой работы 

педагога в направлении реализации технологий: коммуникативного обучения, понимания 

коммуникативного смысла текста, обучения в сотрудничестве, проектных, игровых и др. 

Современные требования к целям обучения изменили статус обучаемого и 

преподавателя. Основная идея инновационного подхода к обучению иностранному языку: 

Приоритет активной мыслительной деятельности студента, роль преподавателя как 

координатора (осуществляет подбор методов, технологий) – основная идея 

инновационного подхода к обучению иностранному языку. Применение любых методов 

обучения должно осуществляться в контексте педагогической системы, методически 

обеспечено, с учетом особенностей учащихся, целей и содержания обучения и т.д., без 

чего возможности обучения не будут реализованы. Многие методические труды 

характеризуют современные тенденции в методике преподавания рки. Например, И.Ю. 

Ильичёва (http://dx.doi.org/10.22363/2618-8163-2020-18-1-7-38) определяет современные 

тенденции в методике преподавания рки как «индивидуальный подход к учащемуся; 

более активную роль учащегося; выбор в пользу аутентичных материалов для 

обсуждения, прочтения и просмотра; частое применение игровых заданий; использование 

онлайн ресурсов в обучении; глобализация и возможность использования networking для 

практики … речи, внедрение творческих заданий с использованием технологий (веб-

коллажи, проекты, запись аудио- и видео-монологов)». 

Следует отметить методическую ценность учебных и аутентичных электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). Учебные электронные ресурсы (интерактивные 

авторские курсы, электронные таблицы, модули, презентации, интерактивные 

упражнения), аутентичные (объявления, реклама, словари, афиши, новости, сообщения в 

мессенджерах, меню ресторанов, художественные тексты, расписания, путешествия, 
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меню ресторанов, интернет-магазины, сайты для туристов, карта и др.) способствуют 

активному обучению, повышают мотивацию учащихся, формируют информационную 

культуру, обеспечивают качество знаний, доступ к учебным материалам и др. 

Дозированное и продуманное использование ЭОР возможно на любом этапе обучения. 

Мультимедийные средства обучения обеспечивают новые формы деятельности 

при изучении языка, позволяют представлять учебный материал в различной форме, 

управлять отображенными па экране моделями различных речевых ситуаций, что 

способствует погружению в предметный мир изучаемого языка.  

«Без мультимедийных технологий трудно представить современный урок РКИ. И 

спектр их применения в последнее время расширяется: от создания специальных 

обучающих программ до разработки целостных концепций образовательных систем. 

Формирование новых сред обучения позволяет достигать значительных результатов в 

изучении языка в максимально сжатые сроки. Мультимедийные технологии способствуют 

реализации целого комплекса методических, дидактических, педагогических и 

психологических принципов, делают процесс изучения русского языка интересным и 

творческим … . Их практическое применение предполагает развитие познавательной 

активности, овладение необходимыми речевыми компетенциями, формирование умений 

самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в потоке информации чужой 

языковой среды» [1]. 

Как можно использовать современные технологии при изучении, например, темы 

«Нервная ткань», предусмотренной тематическим планом по рки. Приведём пример на 

фрагменте из плана-конспекта практического занятия по данной теме. Методическое 

обеспечение: презентативные картинки (Картинка-презентация №1» Понятие «ткани», №2 

«Нервная ткань», №3 «Клетки нервной ткани» и их вид» и др.); демонстрация 

видеофрагментов фильмов «Строение нервной ткани», «Строение нейрона», «Типы 

нейронов», ролики «Потенциал покоя», «Потенциал действия». Демонстрация 

видеороликов-буклетов «Иллюстративные практические советы «Как беречь нервные 

ткани». Физкультминутка: Дыхание «оживляющее нервы» с музыкальным 

сопровождением (звучит симфония Моцарта).  

Таким образом, применение инновационных технологий в обучении РКИ помогает 

решать различные задачи современной методики преподавания РКИ: организации 

процесса обучения, создания среды, подбора эффективных способов представления 

информации и др. Инновационные технологии выполняют важную роль в системе 

современного образования. Лингвометодические основы инноваций – новейшие 

обучающие технологии, позволяют успешно реализовать важнейшие задачи обучения 

русскому языку как иностранному. 
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В статье проведен анализ возможности повышения эффективности лекционных 

занятий в процессе подготовки будущего медицинского работника. Дана оценка места и 

роли лекций в современных условиях формирования профессиональных знаний 

обучающихся медицинских специальностей. Рассмотрены потенциальные возможности 

лекционных занятий в осуществлении индивидуальной образовательной траектории 

студентов-медиков. Обозначены перспективы развития и преобразования формы лекций 

в рамках формирования прочных профессиональных знаний у будущих 

специалистовобласти здравоохранения. 

Лекцией принято считать систематическое, последовательное изложение учебного 

материала, какого-либо вопроса, темы, раздела, предмета, методов науки [1]. Считается, 

что эта форма обучения зародилась в Древней Греции. Дальнейшее развитие данный 

вид учебного занятия получил в Древнем Риме и в средние века.  

Исторически лекция служила инструментом передачи знаний. Единственным 

источником знаний для слушателей являлся лектор. На протяжении многих веков лекция, 

как форма обучения, укрепляла свои позиции в профессиональном образовании. 

Появлялись новые формы лекций: проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-

визуализация, лекция с заранее запланированными ошибками [3,4,6]. Но задачи лекции 

оставались неизменными -сформировать у обучаемых теоретические основы изучаемой 

науки. В рамках лекционных занятий лектор развивает интерес как к будущей профессии 

слушателей, так и непосредственно к излагаемой теме,  дисциплине, мотивирует на 

самостоятельную работу в рамках освоения учебного материала [2,5].  

Цель настоящего исследования - изучить возможности повышения эффективности 

лекционных занятий в современных условиях формирования профессиональных знаний 

обучающихся медицинских специальностей. 

Методы исследования: наблюдение, размышление, анализ. 

Значение лекционных занятий на любом этапе подготовки будущего медицинского 

работника сложно переоценить. Требования современного общества к подготовке 

компетентного специалиста, изменение контекста обучения обозначили серьезную 

необходимость пересмотра профессорско-преподавательским составом подхода к отбору 

лекционного материала, форме его представления. Очевидным является тот факт, что 

лекция перестала быть единственным источником учебной информации. Часто, даже не 

основным. Если в Древней Греции лектор был единственным носителем знаний, а круг 
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специалистов в конкретной научной области был очень ограничен, то в современных 

условиях человека сопровождает большое количество источников информации, причем 

самых разнообразных, начиная от высоко профессиональных до откровенно спорных. 

Представленные источники информации предлагают изложение учебного материала в 

самых разнообразных формах (текстовый и видео-материалы, презентации и 

аудиофайлы). В сети интернет возможно получение информации по интересующей теме 

• в сжатом виде с указанием лишь основных ключевых моментов изучаемого 

материала,   

• в развернутом виде с достаточно большим количеством примеров и задач,   

• в виде обзорных материалов. 

Часто  учебная информация представлена в достаточно интересном формате. 

Например, в сети интернет отражена учебная информацию по теме «Акустика», 

профессионально изложенная и проиллюстрированная примерами музыкального 

сопровождения наиболее популярных на сегодняшний день музыкальных направлений. 

Появились источники, которые позволяют изучить тему «Сенсорные системы» в 

интерактивном формате. Обучаемому предлагается совершить путешествие со 

звуковыми волнами по сенсорной системе восприятия звука человека: проникнуть через 

наружный слуховой проход к барабанной перепонке, далее в среднее ухо, и наконец, во 

внутреннее ухо человека. 

При анализе возможностей цифровых источников информации становится 

понятно, что традиционной лекции становится достаточно сложно конкурировать по 

форме изложения с учебным интернет-контентом. Слушателей привлекают 

профессиональный монтаж, анимация, красочность, элементы шоу, демонстрация 

экспериментов, не доступных в стенах аудитории, визуализация процессов и явлений, 

неформальный стиль изложения учебного материала.  

С точки зрения процесса индивидуализации обучения интернет-источники учебной 

информации также обладают рядом неоспоримых преимуществ. Слушатель имеет 

возможность неограниченное количество раз просматривать материал, возвращаться к 

наиболее сложным для восприятия моментам. На традиционной лекции студент не имеет 

такой возможности, поскольку лектор ориентируется на поток студентов, а в стенах 

аудитории одновременно находятся 17-19 групп. Объективно лектору сложно проследить 

реакцию всех  студентов, учесть степень восприятия информации отдельным 

слушателем. На лекционном занятии присутствуют студенты с различным уровнем 

мотивации к обучению. Низко мотивированные студенты не заинтересованы в восприятии 

информации, отвлекаются на посторонние вопросы, что создает определенные трудности 

для студентов с высоким уровнем мотивации и академической успеваемости, отнимает 

время и энергию лектора от изложения сложных вопросов для поддержания дисциплины 

в лекционной аудитории, препятствует применению проблемного подхода. В случае 

лекционной работы в билингвальной учебной среде различный уровень как языковой, так 

и базовой подготовки иностранных учащихся создает дополнительные трудности для 

лектора. 

Необходимо отметить, что в сети интернет обучающиеся имеют возможность 

найти источники информации по учебной теме в свободном доступе, представленные 

ведущими учеными в указанной области знаний, изложение материала которых 

выигрышно по сравнению с человеком, оперирующих лишь основными определениями из 

учебника. 

В этой связи, очевидной становится необходимость изменения роли лекций в 

учебном процессе, формы подачи лекционного материала. Нам видится перспективным 

следующее направление развития: современные информационные технологии 
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открывают широкие возможности по созданию и размещению лекций в системе 

управления обучением или виртуальной обучающей среде для предварительного 

ознакомления студентов с учебным материалом. Лекционное занятие предваряет 

ознакомление слушателей с основными положениями лекции в системе управления 

обучением. В стенах же лекционной аудитории более целесообразным является 

обсуждение изучаемой темы с возможностью обобщения лектором учебного материала, 

выделением наиболее сложных для понимания моментов, вовлечением слушателей в 

дискуссию, определением вектора практического применения изучаемых теоретических 

принципов. Данный вид лекционного занятия позволяет проследить реакцию слушателей, 

структурировать  обсуждение предложенной к изучению темы, оптимизировать темп 

изложения и дискуссии. Кроме того, появляется возможность избежать повторения в 

лекционном контенте материала учебника, повысить мотивацию студентов, 

сформировать более прочные профессиональные знания у будущих специалистов-

медиков. 
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В статье раскрывается сущность культуры предпринимательской деятельности и 

проблемные вопросы ее развития у студентов на этапе получения высшего 

профессионального образования. Анализируются теоретические подходы к 

исследованию психологических факторов предпринимательства, представляющие 

интерес для разработки концептуальной модели развития предпринимательской 

инициативы и компетенций студентов в процессе получения высшего профессионального 

образования. 

Регулятивная функция культуры во всех сферах жизни и видах деятельности 

состоит в формировании и реализации того или иного вида активности человека в 

соответствии с некоторой системой норм, принципов, ценностных ориентаций, 

транслируемых обществом. Культура как система программ в той иной сфере 

общественной и индивидуальной практики реализации человеческого способа 

существования исторически обусловлена и вместе с тем динамична, что позволяет 

культуре обеспечивать воспроизводство гуманитарных феноменов, с одной стороны, и 

изменение социального уклада, – с другой.  Программы, воплощенные в культуре, 

касаются деятельности субъекта, феноменов поведения и взаимодействия. Культура 

«несет в себе» неразрывное единство знаний, целей, образцов и норм деятельности, 

репрезентаций, верований, социальных и личных ценностей. В своей совокупности и 

динамике эти культурные феномены образуют исторически накапливаемый социальный 

опыт [5].  Культура позволяет и сохранять, и накапливать, и транслировать этот опыт от 

предыдущих поколений ныне живущим и будущим, и генерировать новые феномены и 

программы деятельности субъекта, схемы поведения и взаимодействия. Их воплощение 

в разнообразных формах активности индивидуального и группового субъекта, приводит к 

реальным трансформациям социального уклада и способствует эволюции общества. 

Обозначенные сущностные свойства и функции культуры используются в нашем 

исследовании для анализа предпринимательской деятельности как социокультурного 

феномена. 

Предпринимательство как специфическая по природе деятельность, 

определяемая как инициативная экономическая акивность людей, направленная на 

получение прибыли, сопряженная с риском и осуществляемая под свою имущественную 

ответственность [1; 6], закономерно актуализирует вопросы как нормативно-правового, 

так и морально-этического и ценностно-смыслового ее регулирования.  

Аттитюды к предпринимательству в российском обществе многие годы носили 

амбивалентный характер, что негативно сказывается на готовности выпускников, 

имеющих достаточно высокую квалификацию в той или иной профессиональной сфере, к 

открытию собственного бизнеса. С другой стороны, с изменением исторических и 

социально-экономических условий происходят изменения в карьерных ориентациях 

молодежи и возрастает их устремленность к автономности и самореализации в 

профессиональной деятельности как одной из ведущих сфер осуществления жизненных 

смыслов субъекта. Актуальность готовности будущих выпускников к операциональной, 

ценностно-смысловой и морально-этической саморегуляции бизнес-деятельности 

побуждает нас искать методологические основания для разработки концептуальной 
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модели формирования культуры предпринимательской деятельности у студентов в 

процессе получения высшего профессионального образования. 

Предпринимательство традиционно относится к творческо-поисковой, 

инновационной экономической деятельности. Это новаторство состоит в создании нового 

или реорганизации старого продукта, разработке или модификации услуги и др. 

Предпринимательские компетенции субъекта следует рассматривать как разновидность 

универсальных компетенций, которые наряду с такими, как умение организовывать 

деловую коммуникацию и работать в команде, востребованы во всех без исключения 

сферах труда [4]. 

В предпринимательской деятельности субъект имеет возможность выбора способа 

и содержания экономической деятельности, при этом несет имущественную и морально-

этическую ответственность за ее результаты. Эту деятельность целесообразно относить 

к мета-деятельностям, поскольку субъект труда совмещает функции собственника 

капитала, наемного управляющего и работника [1], т.е. выполняет управление 

несколькими деятельностями одновременно, осуществляет самоуправление на многих 

уровнях функционирования.  

В связи с необходимостью реализации миссии высшей школы по формированию 

специалиста, обладающего сформированной готовностью как к открытию собственного 

бизнеса (быть самозанятым), так и к сочетанию трудовой активности в качестве наемного 

работника с деятельностью индивидуального предпринимателя (частичная 

самозанятость), актуально углубление научных знаний о типологии и специфических 

особенностях предпринимательских компетенций будущих специалистов, о 

мотивирующих и демотивирующих факторах реализации деловой инициативы, о 

механизмах саморегуляции процесса карьерного развития в условиях осуществления 

бизнес-деятельности, о факторах выбора предпринимателями неосознаваемых защитных 

стратегий  и осознанно осуществляемых способов совладания с трудностями, 

возникающими на этапе открытия собственного «дела» и последующих этапах его 

реализации и оптимизации.  

Настоящее исследование посвящено краткому анализу состояния проблемы 

культуры предпринимательства в российском обществе, психологических научных и 

прикладных подходов к пониманию и изучению психологических факторов 

предпринимательства, типологий компетенций для осуществления предпринимательской 

деятельности, которые носят универсальный или уникальный характер и связаны с 

разными уровнями человека как системы индивидных субъектных и личностных свойств. 

Речь идет о компетенциях, обеспечивающих осознанный выбор и осознанную 

саморегуляцию траектории собственного личностно-профессионального развития, 

обусловливающих психологическую готовность выпускника высшей школы к 

предпринимательской деятельности. 

Анализ подходов к изучению интересующей нас категории «предпринимательская 

деятельность» позволил обнаружить ряд научных понятий, используемых 

исследователями. Это такие, как «деловая инициатива», «предпринимательская 

инициатива», «предпринимательская активность», «предпринимательская деятельность», 

«качества предпринимателя», «предпринимательские компетенции», «личностная 

готовность предпринимателя» и другие [4]. Многообразие категорий демонстрирует 

глубокий интерес ученых к проблеме, в то же время открывая методологические 

«пробелы» в психологическом научном знании по изучаемому вопросу. 

Возникает вопрос, в каком возрасте, на каком этапе непрерывного образования 

субъект наиболее сенситивен к осознанию и развитию умений и навыков 

интеллектуальной и практической деятельности, необходимых для успешного старта и 
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продвижения собственных идей на рынке товаров и услуг? Какие события и процессы 

общественного бытия и индивидуального опыта стимулируют деловую инициативу 

субъекта жизнедеятельности? Касательно личностных компетенций, то, безусловно, их 

формирование начинается еще в младшем школьном возрасте, в то время как 

самоопределение в сфере профессионального будущего и осознание своих карьерных 

ориентаций, желаемых способов осуществления деятельности по получению прибыли как 

способа самореализации становится актуальным на этапе получения специального 

профессионального образования [4].  

Наш интерес касается именно того варианта предпринимательской деятельности, 

в котором субъект прежде всего реализуется как квалифицированный специалист той или 

иной области, профессионал.  Признак профессионализма – наличие у предпринимателя 

соответствующих содержанию его деятельности компетенций. В настоящее время такое 

требование закреплено в отношении лицензируемых видов предпринимательской 

деятельности.  

На наш взгляд, соответствующая деятельности компетентность, нравственно-

этическая нормативность, просоциальные ценностные ориентации личности при ее 

новаторстве, готовности рисковать и реализовывать деловую инициативу составляют 

ядро культуры реализации предпринимательской деятельности. Необходимо специально 

организованное психологическое сопровождение студентов по коррекции 

иррациональных суждений, предубеждений о предпринимателе и его активности, 

существующих в индивидуальном сознании, с одной стороны, и усилении этическо-

нравственной и нормативно-правовой позиции потенциальных представителей бизнес-

слоя в российском обществе, – с другой. Интеграция, а не противопоставление свойств 

личности и мышления, переосмысление социальных репрезентаций о бизнесе как 

составной части экономической культуры общества – необходимые предпосылки 

формирования субъекта с высоким уровнем культуры предпринимательской 

деятельности.  

Опираясь на содержание и требования образовательных стандартов высшей 

школы к выпускнику, где уровень его квалификации определяется через перечень 

универсальных, личностно-социальных и специальных компетенций, мы полагаем, что 

наиболее целесообразно остановиться на компетентностном подходе к изучению 

готовности студентов к предпринимательской деятельности. Развивая у студенческой 

молодежи соответствующие компетенции к бизнесу, система высшего образования 

создает базис для рождения нового культурного феномена, адресованного в будущее.  

Развитие общества, как подчеркивает В. С.  Степин, всегда связано с формированием 

новых и (или) трансформацией видов деятельности, поведения и общения [5]. 

Предпринимательство как разновидность инновационного творчества может 

способствовать динамике общества, если будет ориентировано на реализацию своего 

социального предназначения – постоянно генерировать инновации. 

Психологическое сопровождение процесса повышения культуры 

предпринимательской деятельности у студентов необходимо организовывать с опорой на 

концепции, имеющие интегративный характер, прежде всего системно-функциональный 

подход к изучению свойств личности А.И. Крупнова [2], стилевой подход к саморегуляции 

учебной деятельности В.И. Моросановой [3], позволяющие рассматривать любое 

психическое свойство или действие, включенное в деятельность, в качестве компонента 

конкретного функционального звена целостного процесса регуляции, как средство его 

реализации.  
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Таким образом, создание психолого-педагогических условий для формирования 

культуры предпринимательской деятельности у студентов становится актуальной 

задачей высшей школы, требующей практической реализации. 
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В статье рассмотрены некоторые вопросы профессионально ориентированного 

обучения русскому языку иностранных граждан в медицинских вузах Беларуси и России. 
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Описаны проблемы организационно-методического характера и предложены пути их 

решения. 

Основные проблемы в области содержания образования связаны со 

значительным объемом преподаваемого материала и его постоянным обновлением, 

вследствие чего обострилась проблема обеспечения учебного процесса обучающими и 

методическими материалами. Поэтому одной из актуальных задач является тщательный 

отбор и структурирование учебной информации, заданий, упражнений и т.п.  

Результаты исследования показывают, что в нефилологических вузах Республики 

Беларусь и Российской Федерации делается максимальный упор на профессионально 

ориентированное обучение русскому языку как иностранному (далее – РКИ). Основным 

подспорьем при этом являются профессионально ориентированные (далее – ПО) 

учебные материалы. ПО учебные издания по РКИ, построенные на материале языка 

специальности, позволяют разрешить проблему учёта разнообразных коммуникативных 

потребностей различных контингентов иностранных студентов. Основной целью ПО 

изданий по РКИ является формирование у студентов коммуникативной компетенции, 

достаточной для адекватного профессионального общения в учебной и научной сферах, 

в связи с чем требует своего решения задача исследования особенностей организации и 

закономерностей функционирования научного текста с позиции функциональной 

грамматики и стилистики, необходимых для постижения смысла текста, его 

коммуникативного воздействия и использования в профессионально ориентированном 

обучении родному, русскому языку как иностранному и иностранным языкам в вузе. 

Поэтому в 2023 году был создан международный научный коллектив исследователей 

(кафедра белорусского и русского языков и кафедра латинского языка Белорусского 

государственного медицинского университета; кафедра русского языка и культуры речи 

Военной академии Республики Беларусь; кафедра русского языка и культуры речи 

Курского государственного медицинского университета), занимающийся изучением 

данных вопросов. Международный научный проект «Коммуникативная грамматика и 

стилистика специального и художественного текстов в профессионально 

ориентированном обучении родному и иностранным языкам в вузе» официально 

зарегистрирован в государственном реестре научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и научно-технических работ государственного учреждения «Белорусский 

институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 

сферы» (№20230069 от 17.01.2023 г.). 

На современном этапе выбор ПО учебных пособий по РКИ для англоязычных 

студентов невелик: наиболее известны «Учебник русского языка для лиц, говорящих на 

английском языке» (Вагнер В.Н., Овсиенко Ю.Г., М., 1967), «Русский язык для 

англоговорящих» (Вагнер В.Н., М., 1983), «Русский язык для начинающих: для говорящих 

на английском языке» (Овсиенко Ю.Г., М., 1989). Для иностранных студентов, 

обучающихся на английском языке по медицинским специальностям, ПО учебных 

пособий и вовсе мизерное количество. Поэтому одной из задач данного международного 

проекта является создание ПО учебной литературы по РКИ. 

Рабочая группа российских и белорусских авторов (Громова О.И., Самуйлова Т.И., 

Сушкевич П.В., Алексеенко А.А., Ковынева И.А., Девдариани Н.В. Петрова Н.Э.) на 

примере готовящегося к печати совместного учебно-методического пособия «Русский 

язык как иностранный для англоговорящих студентов специальностей «Лечебное дело» и 

«Стоматология» доказывают, что подобного рода учебные издания являются основой 

профессионально ориентированных учебно-методических комплексов и транслятором 

концепции и стратегии профессиональной подготовки, помогают удовлетворить 

коммуникативные потребности иностранных студентов-медиков, изучающих РКИ, и тем 
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самым повысить эффективность обучения конкретной категории учащихся. В основе 

проектной работы – профессионально ориентированный модуль обучения, включающий в 

себя три компонента: содержательный, грамматический, текстологический. Анализ 

собственно медицинских текстов позволяет формировать необходимый лексический 

запас иностранным студентам, что дает им возможность избегать ложной 

этимологизации встречающейся лексики и помогает адекватно понимать изучаемые 

темы. Сама структура данного пособия, включающего 21 тему (ТЕМА 1. Части тела 

человека; ТЕМА 2. Скелет человека; ТЕМА 3. Органы и системы органов; ТЕМА 4. 

Челюсти. Строение зуба; ТЕМА 5. Медицинские специальности; ТЕМА 6. Виды 

медицинских учреждений; ТЕМА 7. Русские имена, отчества и фамилии; ТЕМА 8. 

Паспортные данные пациента; ТЕМА 9. Риновирусная инфекция; ТЕМА 10. Грипп; ТЕМА 

11. Боль; ТЕМА 12. Заболевания зубов и полости рта; ТЕМА 13. Жалобы пациентов с 

заболеваниями органов дыхательной системы; ТЕМА 14. Жалобы пациентов с 

заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы; ТЕМА 15. Жалобы пациентов с 

заболеваниями органов пищеварительной системы; ТЕМА 16. Медицинские приборы и 

инструменты; ТЕМА 17. Клинические методы обследования пациента; ТЕМА 18. Жалобы 

пациента в кабинете стоматолога; ТЕМА 19. Стоматологические инструменты; ТЕМА 20. 

Методы обследования стоматологических пациентов; ТЕМА 21. Виды лекарственных 

средств и способы их применения), список литературы и русско-английский словарь 

отражает способы отбора, организации и презентации учебного материала, отвечающего 

профессиональной направленности. Выстраивание учебного материала осуществлялось 

в результате анализа коммуникативных потребностей иностранных студентов и изучения 

ситуаций профессионального общения. Так, темы 1-12, 21 отличаются универсальностью 

и предназначены для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное дело» и 

«Стоматология»; темы 13-17 разработаны для обучения профессиональному общению 

будущих врачей общей практики, темы 18-20 — для обучения будущих стоматологов. 

Каждая тема содержит суммарно около 20 заданий по трем блокам: предтекстовые, 

притекстовые, послетекстовые. 

На примере темы 5 «Медицинские специальности» прослеживается практическая 

направленность пособия, обеспеченная текстами для аналитической работы, заданиями, 

направленными на развитие речевых умений в устной и письменной форме, деловыми 

ситуациями для обсуждения (case-studymethod) в рамках диалога «врач — пациент»:  

Задание 19. Прочитайте диалог и ответьте на вопрос: Каких врачей должна пройти 

студентка? Read the dialogue and answer the question: Which doctors should a student to 

visit? 

В студенческой поликлинике 

Пациентка: Здравствуйте. Мне нужно пройти медосмотр. 

Медрегистратор: Где вы учитесь? 

Пациентка: В Белорусском государственном медицинском университете. 

Медрегистратор: Какой факультет и курс? 

Пациентка: Медицинский факультет иностранных учащихся, второй курс. 

Медрегистратор: Ваши фамилия и имя? 

Пациентка: Хуссейн Самира. 

Пациентка: В какое время сегодня принимают специалисты? 

Медрегистратор: Хирург и офтальмолог принимают в первую смену, с 8.00 до 

14.00, невролог и отоларинголог – во вторую смену, с 14.00 до 20.00. Гинеколог 

принимает весь день. 

Задание 20. Ответьте на вопросы. Answer the questions. 

1. Зачем студентка пришла в поликлинику? 
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2. Как её зовут? Где она учится? 

3. Все ли специалисты принимают в одно время? 

Раздел контроля знаний содержит задания для проведения текущей и 

промежуточной аттестации: 

1) задания различной сложности: Задание 21. Составьте аналогичные диалоги.  

Make up similar dialogues; 

2) тесты: Контролирующий тест. Прочитайте предложения и выберите правильный 

вариант. Read the sentences and сhoose the correct variant. 

1. В … время сегодня принимает кардиолог? 

а) какое б) которое  в) чьё 

2. Медсёстры ухаживают … . 

а) о пациентах   б) к пациентам  в) за пациентами 

3. При болезнях зубов и ротовой полости необходимо посетить … . 

а) к стоматологу б) стоматолога в) со стоматологом 

Информационно-аналитический материал (русско-английский словарь в конце 

пособия и терминологическая «корзина» (глоссарий) привязан к темам: Задание 1. 

Прочитайте и запомните новые слова и словосочетания. Read and memorize new words 

and word combinations. 

врач о бщей пра ктики – general practitioner 

фе льдшер – medical assistant 

медсестра  – nurse 

стомато лог – dentist 

хиру рг – surgeon  

Задание 2. Прочитайте названия медицинских специальностей. В случае 

затруднения обратитесь к словарю. Read the names of medical specialties. In case of 

difficulty use a dictionary. 

Аллерго лог, анестезио лог, дермато лог, кардио лог, невро лог, гинеко лог, 

офтальмо лог, онко лог, ортопе д, оториноларинго лог (ЛОР), педиа тр, психиа тр, уро лог, 

травмато лог, эндокрино лог. 

Содержание рассматриваемых текстов связывается с изучаемыми 

фундаментальными дисциплинами по медицине. Лексические темы тесно переплетаются 

с грамматикой: Задание 9. Поставьте слова и словосочетания в нужную форму. Put the 

words and word combinations in the correct form.  

1. Эндокринолог назначил пациентке (гормональные препараты). 

2. Травматолог направил (этот пациент) в больницу. 

3. Стоматолог осмотрел (больной зуб) и направил пациента на рентген. 

Задание 10. Составьте и запишите предложения, не изменяя порядка слов. Если 

необходимо, используйте предлоги. Make and write down sentences without changing the 

word order. If necessary, use prepositions. 

1. Пациент, обратиться, офтальмолог. 

2. Врач, общая практика, осмотреть, пациент. 

3. Доктор, направить, пациент, рентген. 

Грамматический компонент включает в себя также работу над структурами 

научного текста, их синонимией. Умение осознанно работать с научным текстом, 

принимать участие в беседах по научным темам формируется поэтапно и включает в 

себя: а) умение структурировать научный текст, видеть его логико-смысловую структуру; 

б) умение выбирать основную информацию из текста (Задание 13. Прочитайте текст и 

ответьте на вопрос: Какие специалисты работают в лечебных учреждениях?); в) развитие 

навыков говорения, аннотирования и реферирования (Задание 17. Составьте и запишите 
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вопросный план. Перескажите текст по плану); г) умения ведения беседы (Задание 19. 

Прочитайте диалог и ответьте на вопрос: Каких врачей должна пройти студентка?). 

Многие задания основаны на использовании иллюстративного материала и 

направлены на развитие речевых умений: Задание 16. Определите по картинке, врач 

какой специальности на ней изображён. Расскажите, какие заболевания он лечит. 

Determine from the picture, the doctor of what specialty is depicted on it. Tell, what diseases he 

treats. Расскажите, какую медицинскую специальность вы хотите получить? Объясните 

свой выбор. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, современная методическая ситуация характеризуется недостаточной 

насыщенностью соответствующих профессионально ориентированных учебных 

материалов, особенно для будущих иностранных медиков, получающих высшее 

образование на английском языке; действующие учебники не отражают объективных 

коммуникативных потребностей различных категорий учащихся.  

Во-вторых, будучи необходимым орудием и для преподавателя, и для студента, 

учебник является одним из центральных звеньев управления учебным процессом, 

поэтому он должен выступать как эффективное средство оптимизации учебного 

процесса. Вопрос создания профессионально ориентированных учебников, учебно-

методических пособий всегда стоит остро. Поэтому международный белорусско-

российский проект по созданию учебного пособия «Русский язык как иностранный для 

англоговорящих студентов специальностей «Лечебное дело» и «Стоматология» имеет 

практический вектор, учитывает виды и объем учебной работы, предусмотренной 

типовым учебным планом и учебным планом российского и белорусского университетов 

по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология», учебной программой по 

дисциплине «Русский язык как иностранный».  

В-третьих, обучение РКИ является специфической деятельностью, которой 

необходимы специальные учебники, учебно-методические пособия и методики. Основные 

вопросы разработки учебника РКИ – это его структура и содержание, которые должны 

отвечать коммуникативным потребностям обучающихся. Поэтому главная задача каждого 

составителя учебника, учебно-методического пособия – это определить, каково их 

содержание, т.е. чему учить, и какова структура, т.е. как построить, организовать учебный 

материал в учебнике и пособии, что связано и с методикой работы по данному учебнику 

или пособию. 

В-четвертых, в связи с коммуникативным направлением в методике преподавания 

РКИ должны быть изучены ситуации общения, коммуникативные потребности студентов, 

что, в свою очередь, обусловливает способы отбора, организации и презентации 

учебного материала.   

В-пятых, создание профессионально ориентированной учебной литературы 

практической направленности должно базироваться на соответствующих научных 

исследованиях. Поэтому работа данного международного коллектива организована в 

рамках международного научного проекта «Коммуникативная грамматика и стилистика 

специального и художественного текстов в профессионально ориентированном обучении 

родному и иностранным языкам в вузе», исполнителями которого являются Белорусский 

государственный медицинский университет (кафедра белорусского и русского языков, 

кафедра латинского языка); Военная академия Республики Беларусь (кафедра русского 

языка и культуры речи); Курский государственный медицинский университет (кафедра 

русского языка и культуры речи).  
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В статье представлены лингводидактические модели обучения монологической 

речи, с учётом специфики китайской аудитории. Даётся обоснование 

лингводидактического моделирования с опорой на материалы учебника по практике речи 

«Русский язык. Восток», что позволяет китайским студентам за короткий период получить 

обширную информацию по ключевым темам и активизировать процесс формирования 

навыков устной речи. Приведены примеры конкретного использования 

лингводидактических моделей, которые определены дидактическими целями и 

предварительными знаниями учащихся, полученными в процессе работы с текстами и 

лексико-грамматическим материалом упражнений и заданий учебника.  

Возможность подготовки одной формы высказывания посредством другой в 

процессе работы с диалогами и полилогами, типичными для устного вербального 

общения способствует формированию умения развёртывать реплику-ответ в 

монологическое суждение для аргументации своего мнения. Монологическая речь 

отличается большой композиционной сложностью, направленной на завершённость 

мысли, на более строгое соблюдение грамматических правил, на логическую структуру и 

последовательность изложения в монологическом высказывании. 

Конструктивно-моделирующая функция лингводидактики посредством 

совершенствования, преобразования иноязычного учебного процесса определяет 

разработку и включение в содержание обучения устной речи системы специальных 

заданий, разработанных с учётом специфических трудностей, возникающих в процессе 

формирования и развития речевых навыков у иностранных учащихся. Это позволяет 

представить лингводидактические модели и их внедрение в практику обучения разным 

видам говорения на занятиях устной речи в условиях внеязыковой среды, в частности в 

китайских вузах. Обучение устной речи китайских студентов целесообразно проводить, 

используя лингводидактические модели как абстрактные модели, созданные посредством 

естественного языка и учитывающие лингводидактические требования к содержанию 

обучения русской устной речи как иностранной, что активизирует реализацию принципов 

обучения устной речи с учётом специфики китайской аудитории.  

Система иноязычного образования в китайском университете, когда на 1-ом курсе 

начинают обучение с нуля, а в течение четырёх лет бакалавриата студенты должны 

достигнуть уровня говорения, близкому свободному владению и соответствующему в 

системе ТРКИ уровню В1, активизирует с 3-го курса процесс формирования особого и 

сложного умения монологического высказывания как развёрнутого вида речи «при 

котором сравнительно мало используется неречевая информация, получаемая из 

ситуации общения» [Акишина, Каган 2010: 67]. В монологе самим говорящим 

определяется логика высказывания и отбор языковых и речевых средств. 

Данная статья представляет лингводидактические модели обучения 

монологической речи, разработанные для китайских студентов доцентом Астраханского 

государственного университета О.Ю. Космачёвой и апробированные профессором Л.Г. 

Золотых на занятиях факультета русского языка Сычуаньского университета в 2018–2022 
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гг. Лингводидактическое моделирование занятий по обучению монологической форме 

говорения в китайской аудитории требует учёта специфики иноязычного образования в 

китайском университете и особенностей системы лингводидактических материалов, 

представленных в учебниках по русскому языку.  

Так, при создании монологических высказываний студентами 3-го курса (5-й 

семестр) была использована лингводидактическая модель, которая зависела от 

ближайшей дидактической цели и предварительных знаний учащихся, что определено 

ситуациями, представленными в текстах и лексико-грамматическим материалом 

упражнений и заданий учебника «Русский язык. Восток», (часть 5). 

I. Тема: «Выбор профессии» 

1. Используя свои знания о темпераменте человека, типах характеристик 

человека, сделайте объективную самооценку. Выскажите своё мнение по следующим 

вопросам:  

- какие человеческие качества являются самыми необходимыми для работы в 

коллективе; 

- какова сейчас ситуация на рынке труда в вашей стране и за рубежом; 

- что сейчас ценится на рынке труда; 

- что вы будете делать, если ваша работа вам не нравится; 

- как вести себя с начальником; 

- что вы хотите получить от новой работы. 

2. Скажите, что в работе важнее всего. Аргументируйте свою точку зрения. 

Используйте следующие словосочетания: 

приносить пользу людям, реализовать себя, хорошо зарабатывать, работа должна 

быть престижной, иметь возможность узнавать что-то новое, любить свою работу, 

общаться с людьми. 

3. Какой позиции вы придерживаетесь: 

1) При выборе профессии молодой человек должен быть серьёзным и 

осторожным, чтобы не допускать ошибок, которые со временем будет трудно исправить. 

2) Молодой человек может пробовать себя там, где он хочет, лишь бы не отсидеть 

всю жизнь в одной профессии. 

Почему? 

Используйте для подготовки тему «Выбор профессии» (материалы учебника на 

страницах 4–13, 24–28). 

II. Тема: «Китайская семья». 

(Используйте модель текста «Семья как одна из российских ценностей» ) 

1. Расскажите,  

- каков состав типичной городской и сельской семьи в Китае;  

- как вы относитесь к многодетным семьям.  

Представьте традиционное распределение домашних обязанностей между 

членами семьи.  

Покажите социальную роль в семье мужчины и женщины и своё отношение к такой 

ситуации. 

Скажите, как в Китае заботятся о детях и о пенсионерах?  

Есть ли в Китае специальные дома для старых людей и в каких случаях пожилые 

люди доживают свою жизнь там? 

Покажите своё отношение к совместному проживанию в одном доме родителей и 

взрослых детей, имеющих свою семью. 

Каковы, по вашему мнению, самые частые причины разводов в Китае?  

С кем остаётся ребёнок после развода родителей – с матерью или отцом?  
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Как общество относится к разводам и разведённым супругам? 

2. Представьте свою семью.  

Дайте портрет каждого члена Вашей семьи.  

Расскажите о характере и об увлечениях каждого члена Вашей семьи.  

Поясните на примере Вашей семьи, почему мы так ценим семью и дорожим ею. 

III. Тема: «Экономика и общество». 

1. Используя свои знания, дайте информацию по следующим темам: 

- история мира – история кризисов; 

- реформа в Китае; 

- что вы знаете о реформах в России; 

- как выглядит Пекин в глазах иностранца. 

2. Какой позиции вы придерживаетесь? Почему? 

1) Китай в состоянии обогнать США к 2050 году. 

2) Китай в экономике не сможет перегнать США. 

Используйте для подготовки монолога тему «Экономика и общество» (материалы 

учебника на страницах 132–143, 154– 60). 

Параметры говорения на основном этапе обучения определяются объёмом 

монологического высказывания не менее 10 минут. Обучение монологической речи 

китайских студентов на 4-ом курсе с опорой на материалы учебников по практике русской 

речи  направлено на формирование умения репродуцировать тексты, «обобщая и 

сопоставляя информацию из разных источников, формулируя сходство и различие 

разных точек зрения;  продуцировать собственное монологическое высказывание-

рассуждение с элементами описания и повествования по заданной прблематике» [Щукин 

2012: 406]. Монологическая форма речи, содержащаяся в учебнике, ставит конкретные 

требования. К примеру, монолог-рассуждение на базе прочитанного текста: 

I. Подготовьте монолог-рассуждение на базе прочитанного текста С.А. 

Зеньковского «Русское мессианство». Выскажите своё аргументированное отношение к 

следующим положениям (одному из следующих положений): 

1. В России, в древней Руси, идея особого положения русского народа в мире, 

как народа, удостоенного православной веры, развивается уже в первый век по принятии 

христианства. Тогда сложилось мнение, что, даровав русской земле православие, 

Господь будет требовать за это от русского народа больше, чем от других, и будет 

строже наказывать за грехи. 

2. Вероятно, что ранние, свойственные многим средневековым государствам 

Европы мечты об особой избранности их народа, не приняли бы такой определённой и 

резкой формы, если бы усиление Москвы не совпало бы с падением Византии и Золотой 

Орды и Русь не была бы окружена странами другой веры и другого культурного склада. 

II. Подготовьте монолог-рассуждение на базе прочитанного текста Д.С. Лихачёва 

«Культура как целостная среда» 

Аргументируйте, используя содержание текста Д.С. Лихачёва «Культура как 

целостная среда», следующие положения: 

1. Дмитрий Сергеевич Лихачёв считал, что на зарождение русской культуры 

повлияли три главных фактора: огромное пространство, многонациональность и встреча 

разных культур. Согласны ли вы с мнением учёного? 

2. Дмитрий Сергеевич Лихачёв считал, что ни одна страна в мире не окружена 

такими противоречивыми мифами о её истории, как Россия, и ни один народ в мире так 

по-разному не оценивается, как русский. Согласны ли вы с мнением учёного? 

Обращение к текстам, необходимость поиска информации в различных источниках 

и использование полученных знаний в монологе объясняет, почему «в монологической 
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речи различие между устной и письменной формы выражения несколько меньше, чем в 

диалогической» [Акишина, Каган 2010: 68]. Для примера приведём стенограмму рассказа 

студента 3-го курса Сычуаньского университета на основе аудиозаписи, сделанной Л.Г. 

Золотых в мае 2018 года (все речевые и грамматические недочёты сохранены). 

Бессмертный полк 

Девятого мая каждого года вся Россия отмечает День Победы. Солдаты, которые 

воевали на фронтах Великой Отечественной войны, и все люди, родственники которых 

погибли в той войне, объединяются и встают в ряды Бессмертного полка. В этот день все 

вспоминают боевых героев, которые боролись за освобождение Родины, не жалея своих 

жизней. 

Это меня очень трогает, так как после долгого времени даже дети, которые живут в 

мирное время, не забывают то, от чего страдали люди вчера, не забывают подвиг 

ветеранов. 

Я ещё что-то очень хочу сказать: мы помним историю не для того, чтобы питать 

ненависть, а для того, чтобы выучить её уроки. Мир может избежать повторения трагедий 

прошлого, только усвоив уроки истории, и мы должны относиться к ней с почтением и со 

всей ответственностью. 

Жаль, что в Китае нет такого торжественного праздника в честь победы в китайско-

японской войне. Наше старшее поколение тоже героически сражалось в кровавых битвах 

и добилось победы нелегко. Более 35 миллионов человек погибло в этой войне. 

Несколько лет назад правительство назначило 3 сентября праздником в честь годовщины 

победы в антияпонской войне. И 3 сентября 2015 года китайский народ вместе со всем 

миром отметил 70-летний юбилей победы Китая в Японско-Китайской войне, в частности, 

и во Второй мировой войне, в целом. По-моему, это может превратиться в одну из 

хороших традиций Китая. 

Итак, лингводидактические модели в обучении русскому устному общению в 

условиях внеязыковой среды с опорой на материалы учебника по практике речи «Русский 

язык. Восток» дают возможность китайским студентам за короткий период получить 

обширную информацию по ключевым темам и активизировать процесс формирования 

навыков монологической речи.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ 

«ЯДРО ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ермошина М.А. 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Пермь, Российская Федерация 

 

В статье описывается необходимость разработки и внедрения системы 

элективных курсов, направленных на повышение коммуникативной компетенции 

студентов, обучающихся в педагогическом вузе, а также раскрываются условия, которые 

способствуют реализации этих курсов, предоставляемые проектом Министерства 

просвещения Российской Федерации в рамках модели «Ядро высшего педагогического 

образования». Предлагаемые элективные курсы направлены на повышение качества 

педагогического общения у будущих учителей, что делает их более 

конкурентоспособными на современном рынке труда. 

Актуальность. В рамках проекта «Ядро высшего педагогического образования», 

инициируемого и подготовленного Министерством просвещения РФ в 2021 году, 

представлен пул модулей образовательных программ по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» для студентов-бакалавров. В «Пояснительной записке к 

основным требованиям к подготовке кадров по программам педагогического 

бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро 

педагогического образования») обосновывается цель этого проекта, состоящая в том, 

чтобы «устранить разрыв между содержанием университетской педагогической 

подготовки и содержанием школьного образования» и для этого предлагается «внедрить 

единый подход к структуре и содержанию программ подготовки будущего учителя» [см. 9]. 

Образовательная программа состоит из семи модулей. Безусловное преимущество 

модульного подхода к образовательному процессу состоит в том, что такое обучение 

позволяет «оптимально сочетать теоретическую и практическую подготовку; 

индивидуализировать обучение для каждого студента за счет комбинации отдельных 

единиц модулей и т.д.». Это «способствует динамичному характеру перехода 

обучающихся от учебной к профессиональной деятельности, предоставляет возможность 

реализации отдельных модулей основной образовательной программы как целостных 

структур, в рамках которых осуществляется формирование конкретных компетенций, 

обеспечивающих выполнение конкретных видов профессиональной деятельности» [5]. 

Кроме того, модульная организация образовательного процесса позволяет «максимально 

эффективно реализовать логику педагогической целесообразности… за счёт чёткости 

формулировок целевого и результативного компонента и выхода на задачи отбора и 

структурирования содержания высшего образования через результативный компонент» 

[8]. 

Цель исследования. В рамках данной статьи мы остановимся на значимости 

«Коммуникативно-цифрового модуля» и более подробно рассмотрим его 

коммуникативную составляющую. «Коммуникативно-цифровой модуль» реализуется 

посредством таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», 

«Технологии цифрового образования». Представляется логичным и оправданным 

интеграция в одном модуле цифровой и коммуникативной компетенций, поскольку 

ставшая образовательным трендом цифровизация обучения подразумевает не только 

использование электронных носителей информации, но и использование, во-первых, 

цифровой системы управления образовательным процессом, во-вторых, современного 

предметного программного обеспечения, в-третьих, систем дополненной и виртуальной 
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реальности. Развитие цифровой компетенции в то же время немыслимо без 

совершенствования коммуникативной компетенции, поскольку содержательным ядром 

цифровых систем, офисных приложений и программ, позволяющих обрабатывать и 

интерпретировать информацию, создавать мультимедийный и презентационный контент, 

является материал на русском и / или иностранном языке. Кроме того, 

профессиональные информационные базы используют английский язык как основной [2]. 

Поэтому подобный конгломерат из данных дисциплин, с нашей точки зрения, эффективен 

и актуален.  

Материалы и методы. Дисциплины, закрепленные за «Коммуникативно-цифровым 

модулем», а также технологическая (проектно-технологическая) практика, содержательно 

связанная с каждой из дисциплин, рассчитаны на первый, второй и третий семестры 

соответственно.  

Как указывалось выше, общеуниверситетская дисциплина «Русский язык и 

культура речи» в качестве приоритетной ставит перед собой задачу сформировать и 

усовершенствовать коммуникативную компетенцию обучающихся. Однако при 

декларируемой разработанности понятия «коммуникативная компетенция» и её 

несомненной значимости в профессиональном становлении будущего педагога мы 

можем говорить о наличии ряда противоречий, которые возникают на пути её 

формирования. Обозначим ряд проблемных ситуаций, связанных с актуализацией 

коммуникативной компетентности у студентов педагогических вузов.  

Во-первых, переход на тотальный дистант в марте 2019 года вскрыл важные 

дефициты в образовательном процессе. Все участники этого процесса (студенты, 

преподавательский состав) испытали «коммуникативную изоляцию», [1], «дефицит 

коммуникабельности» [10], вызванные неготовностью к применению инструментов 

информационно-коммуникационных технологий (работе в формате видеконференций, 

поддержки коммуникации в социальных мессенджерах, создании качественных 

презентационных материалов, подкрепления содержания дисциплины имеющимися 

материалами на образовательных платформах и т.д.).  

Во-вторых, апробируемый сегодня смешанный формат обучения предполагает 

разумную интеграцию дистанционных и традиционных форм обучения в 

образовательном процессе вуза, и в то же время очевидна неразработанность 

педагогических условий осуществления такой интеграции. И в очном, и в дистанционном 

формате ввиду отсутствия качественного контроля у студентов постепенно утрачиваются 

элементарные навыки обработки информации, работы с текстом (навыки 

конспектирования и реферирования материала, составления различного вида планов и 

т.д.), которые позволяют развить гибкость усвоения материала. В то же время, когда мы 

говорим и об очном, и о дистанционном форматах обучения, нельзя не признать 

доминирующую роль репродуктивных методик обучения, ставящих студентов в позицию 

пассивных слушателей. Однако профессиональная деятельность учителя требует 

ежедневного решения педагогических задач и проблем, связанных с устранением 

коммуникативных барьеров, с управлением совместной с учащимися деятельностью и 

т.д. Мы разделяем точку зрения  

Н.А. Мухамедьяровой, считающей, что «развитие коммуникативных умений и 

навыков будет эффективным лишь в условиях активного обучения с высоким уровнем 

включенности педагогов в коммуникативную деятельность, с возможностью приблизить 

учебную модель к реальной педагогической действительности» [6]. Считаем, что 

спроектировать такую деятельность позволяет система элективных курсов, направленных 

на совершенствование коммуникативной компетенции и адресованных обучающихся 

второго курса по программам направления 44.03.05 «Педагогическое образование», 
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обучающихся в рамках реализующегося «Ядра высшего педагогического образования». 

Сосредоточенность на этом контингенте обусловлена тем, что обучающиеся указанных 

курсов впервые направляются на производственную практику в образовательные 

учреждения.  

Результаты. Предлагаемые элективные курсы – «Основы деловой коммуникации и 

этики деловых отношений» и «Вербальный имидж педагога». Их разработчики исходят, 

прежде всего, из понимания того, что высшее педагогическое образование должно 

учитывать общественный запрос и взаимодействовать с работодателями. Всплеск 

интереса к эффективной коммуникации связан с пониманием того, качественное 

командное общение является основой корпоративного и личностного успеха. Об этом 

свидетельствует рынок коммерческих образовательных услуг, на котором изобилуют 

объявления об онлайн и очных курсах, нацеленных на совершенствование 

коммуникативной компетенции специалистов различных профессиональных сфер. 

Педагогическое общение – априори общение в коллективе и с коллективом. И тем 

насущнее выглядит проблема, которую ставит И.А. Зимняя, говоря о том, что студентов 

педагогических вузов не обучают навыкам целенаправленного решения коммуникативных 

задач – оценочных (в частности, одобрительных), побудительных и т.д. [3]. Кроме того, 

авторы данных курсов учитывали и то, что сегодня всё более развитыми становятся 

виртуальные коммуникации, реализующиеся в форматах виртуальных переговоров, 

видеоконференций и т.д. Поэтому в предлагаемых дисциплинах уделяется внимание 

развитию профессиональной культуры командно-проектной деятельности, в том числе и 

посредством виртуальной коммуникации, для которой важными оказываются основы 

цифрового этикета.  

Содержание курсов «Основы деловой коммуникации и этики деловых отношений» 

и «Вербальный имидж педагога» охватывает различные сферы деловой коммуникации. В 

рамках этих курсов рассматриваются  

• инструменты письменной и устной деловой коммуникации (основные 

структурные и языковые особенности текстов официально-делового стиля; составление 

базовых текстов официально-делового стиля; особенности самопрезентации, в том числе 

самопрезентации в виртуальном пространстве; выбор речевой стратегии в зависимости 

от коммуникативного ранга собеседника и коммуникативной задачи);  

• основы цифрового этикета в деловой и неформальной коммуникации 

(базовые сведения о внешнем оформлении и внутренних законах составления 

электронных писем как ведущих инструментов деловой электронной коммуникации; 

основы деловой коммуникации в мессенджерах; актуальность цифровой репутации и 

значимость цифровых следов в социальных сетях и мессенджерах). 

• основы педагогической имиджиологии (практические алгоритмы 

формирования профессионального имиджа, компоненты невербального имиджа, 

специфика педагогического общения, алгоритм преодоления коммуникативных барьеров, 

технологии сбережения голоса и т.д.).   

Описываемые элективные курсы отходят от традиционных репродуктивных 

способов закрепления теоретического материала. Ведущим здесь является кейс-метод 

(кейс-стади, метод конкретных ситуаций, метод ситуационных задач), преимущество 

которого состоит в том, что он  направлен «не столько на освоение конкретных знаний, 

сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала» 

обучающегося [4]. Кейс-метод предполагает разработку набора таких ситуаций, которые 

выходят за рамки процесса обучения, предоставляя «студентам возможность решать 

квазипрофессиональные и профессиональные проблемы» [7]. Также в качестве 

альтернативы традиционным образовательным формам реализуется технология 
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«педагогических мастерских», благодаря которым студенты педагогического вуза смогут 

профессионально выстраивать межличностное взаимодействие; конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации; избегать манипулирования; совершенствовать 

собственную культуру и технику речи. 

Выводы. Таким образом, разработанные элективные курсы («Основы деловой 

коммуникации и этики деловых отношений», «Вербальный имидж педагога») могут 

способствовать устранению коммуникативного и шире – профессионального дефицитов, 

а также усовершенствованию качества профессионального общения как одной из 

значимых составляющих профессиональной культуры педагога. Следовательно, 

обучающиеся смогут более комфортно, уверенно и успешно реализовывать свой 

личностный и профессиональный потенциал в современных условиях.  
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Arteducation can play an important role in inheriting and spreading culture. Therefore, 

under the background of  

Artculture diversification, the diversification of Arteducation content has become the 

general trend. This paper firstly  

expounded the formation process of diversified education and multicultural Arteducation, 

then summarized the development trend of college Arteducation under the background of 

diversified Artculture, and finally put forward opinions and suggestions on the innovative paths 

of multicultural Arteducation under the concept of educational innovation after outlining the 

significance of multicultural Arteducation.  

Key Words：diversification; Artculture; Arteducation 

Purpose of research 

Art, as a typical ideology, has a close relationship with people's lives. Art fully reflects the 

thoughts of its creator and can express the author's true feelings and reality. With the 

development of the times, the tendency for art teaching to lag behind the times has become 

more obvious, art teaching cannot match the needs of students and traditional teaching 

methods have had a very negative impact on the effectiveness of art teaching. Therefore, 

multicultural art education has brought serious challenges to university teaching. As a teaching 

tool, multicultural education can play a powerful role in promoting art education, helping schools 

to improve their teaching methods, deepen students' perception of the teaching content and 

increase their enthusiasm for learning art and cultural knowledge. 

материалы и методы 

The importance of diversified art and cultural education in art teaching in higher 

education  

1 Improve the comprehensive literacy of students. 

Talents who have received higher education should have a better comprehensive 

literacy, but as society's requirements for talents are getting higher and higher, resulting in a 

serious lack of high-end talents in various industries, the comprehensive literacy of high-end 

talents is therefore very crucial, which also makes university education pay more attention to 

teaching quality, and schools should not only teach students professional theoretical knowledge 

in art, but also cultivate correct values through the inculcation of art and culture. Multicultural art 

education as an educational system can function well, and students' exposure to a new 

educational model can greatly stimulate their interest in learning art. In the practice of art and 

culture education in colleges and universities, it is important to facilitate close communication 

between students from different cultural backgrounds so that different values can have a 

positive impact on them, and students can do their part in the inquiry and take the initiative to 

create beauty while appreciating the connotations of art, so that they can have a personal 

experience of multicultural art.  

2 Interpreting the connotations of multicultural arts education. 

Colleges and universities specifically refer to major institutions such as undergraduate, 

postgraduate and graduate schools, and are important places for higher education. Since 
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entering the new century, with the rapid development of China's economy, politics and culture, 

society's demand for human resources has become greater and greater, and higher education 

has received increasing attention from all parties. China's major universities and colleges have 

fully seized this opportunity and have been highlighting their own characteristics in the provision 

of education. In the process of higher education development, the all-round development of 

students has also become an important point that higher education must break through. In 

recent years, multicultural art education has been unanimously welcomed by major universities 

and has pushed art and culture education in higher education institutions to a new level. Art 

education is therefore an important part of higher education. With the continuous development 

of higher education reform, the concept and methods of art and culture education are also being 

innovated. Universities have invested a lot of resources in art and culture education, so that 

students have a clear understanding of the importance of art and culture education and promote 

multicultural art education to a standardised track. 

Opinions and suggestions for art and culture education in colleges and universities 

under the concept of educational innovation 

1 Establish the concept of multicultural development. 

In recent times, Chinese art education has neglected the understanding of traditional art 

and culture and the cultivation of cross-cultural awareness skills. The New Culture Movement 

was a powerful driving force behind the great changes in the field of Chinese art. Many art 

predecessors studied the theoretical system of Western art in depth and systematically, and 

also fully integrated their research results into traditional Chinese art education, or transformed 

and innovated traditional art, forming a modern Chinese art system with Western art 

characteristics, which also made the development of Chinese art modernised. At the same time, 

there was also a tendency in the Chinese art world to promote Western art too highly, i.e. to 

focus on simple imitation of Western art models, particularly in the 19th century, and to become 

obsessed with the study of European art, which gradually marginalised the study of traditional 

Chinese art and culture. This was in fact an unrealistic radicalism in terms of art and cultural 

education, which not only negated the essence of the traditional art of the Chinese nation for 

thousands of years, but also made the succession and development of traditional national art 

unsustainable, leading to a situation where national art and culture began to look green and 

yellow in modern times, and many famous ancient scores and songs from history began to be 

lost, making it difficult for traditional art to continue, and also unable to push forward new ideas, 

which had a very negative impact on This has had a very negative impact on art education. 

Therefore, in the field of art education in higher education institutions at present, it is necessary 

to establish the concept of diversified art and culture education, to draw extensively on the 

excellent national arts of various countries, and to combine them with the essence of traditional 

Chinese national arts, so that the traditional Chinese national arts can be innovated in the 

development.  

2 Constructing our own ethnic art system  

The daily work and life of the Chinese people is the source of national art, and therefore 

the creators of national art are the masses of people. Each region has its own distinctive artistic 

expression. As China is a typical multi-ethnic country, inheriting and promoting the art and 

culture of China's different ethnic groups is a matter of vital importance for art and cultural 

education, and is also conducive to improving the self-confidence and cohesion of the Chinese 

nation, as well as inspiring students to learn the art of the nation and cultivating patriotism. This 

requires us to inherit and promote the traditional art and culture of our ethnic groups, to build 

China's ethnic art system on the basis of the traditional art of each ethnic group, and to promote 

the sustainable development of our ethnic art education. 

3 Clarifying the aims of diversified arts education  
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In European countries, improving the quality of the nation is the main purpose of art 

education, and the reason why art education has produced many art masters is that it is 

extremely concerned with the creativity of the educated. Art education in China often has the 

following two situations: (1) art education, especially art and culture education, is neglected, and 

the art education bureau is limited to the scope of primary schools. When primary school 

students enter the junior high school stage, the weight of education for culture classes begins to 

gradually increase, and art and culture education begins to be marginalised, which is an 

important reason for people's low art and cultural literacy; (2) people think that art classroom 

teaching is professional art cultural education. Therefore, China should increase its efforts to 

promote diversified art and culture, eliminate the shortcomings of traditional ideology, clarify that 

improving the quality of the nation is the important purpose of art and culture education, and 

improve the artistic literacy of the nation through art and culture education, which should 

achieve full coverage of all education levels. It is important to learn from the advanced 

experiences of developed countries with a positive and developmental perspective, so that arts 

and cultural education can be carried out comprehensively and thoroughly. 

4 Drawing on excellent foreign art forms  

In the process of implementing diversified art and cultural education in China, it is 

possible to draw on the excellent artworks and educational models of developed countries to 

establish its own diversified art and cultural education system. In the area of diversified art and 

cultural education, we should increase our innovation, take China's own traditional art and 

education models as the basis, and fully draw on the best national art from all over the world to 

promote the leapfrog development of China's diversified art and cultural education, so that art 

and cultural education can greatly improve the comprehensive quality of the nation. In the field 

of art and cultural education, China must adhere to the principle of &quot;learning from the past 

as the body, learning from the west as the application; using the past as the present, and using 

the present as the foreign&quot;, drawing on and examining the essence of the art and culture 

of various nationalities, seeking common ground while preserving differences, incorporating and 

incorporating, and promoting the development of China's art and cultural education in the 

direction of diversity. In addition, in the process of art and cultural education innovation, China 

should also strive to promote the development and innovation of art and cultural education 

methods, continue to explore and practice in art and cultural education, absorb the essence of 

art and culture from all countries with an open and tolerant attitude, and promote China's art and 

cultural education in the new era to achieve more brilliant achievements.  

5 Conducting arts and culture teaching evaluations  

Teaching evaluation is an effective means of giving feedback on the results of education. 

By evaluating the results of arts and culture education, the problems that currently occur in 

multicultural arts and culture education can be identified in a timely manner and improved and 

perfected, while the good results found in the evaluation should be promoted and utilised in 

teaching. Teachers, students and teaching materials can all be the subject of art and culture 

teaching evaluation. For teachers, teaching evaluation can identify problems in teaching plans, 

programmes and methods, and facilitate their reform and innovation of teaching methods and 

lesson plan design, and more targeted training for teachers; for students, feedback on their 

learning effects and evaluation of their current learning situation can enable them to improve 

their own learning methods, take the initiative to explore the problems they encounter in 

learning, and solve these problems with the teacher's The feedback will enable students to 

improve their learning methods, actively explore the problems they encounter in learning, and 

solve them with the cooperation of their teachers. 

Results 
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Multicultural education and the formation of multicultural education in the arts 

Multicultural education is a socially accepted concept. In a multicultural education context, 

students of different ethnicities, genders, cultures and beliefs have equal rights to education. 

Diversity education first emerged in the 1960s in the USA, where the influence of the black civil 

rights movement made fair and equal access to education the latest educational philosophy of 

the time. Since the 1990s, with the intensification of economic globalisation and the rapid 

development of science and technology, the whole world has become more closely integrated 

as one, and this economic integration has inevitably led to a deeper cultural integration. The 

relevant authorities have recognised that, as the trend towards economic integration becomes 

clearer, multicultural arts education has become the mainstream direction of arts education in 

the future, and that the so-called 'diversity' in culture refers to the plurality of cultural styles, 

forms, styles, connotations and expressions.  

At present, art, as an important element of national cultural soft power, is influenced by 

multiculturalism, which means that the diversity of world cultures is an important reason for the 

emergence of diversity in art and culture. At the same time, pluralistic art education is also the 

mainstream of art education in countries around the world. In the USA, multicultural arts 

education was incorporated into the National Standards for Arts Education in the 1990s, and 

China has also emphasised its cultural heritage value in its Arts Curriculum Standards. Using 

the concept of multicultural education to guide arts education allows for the promotion of the 

cultural excellence of different periods and regions in the arts learning process. In today's more 

globalised economy, it is undesirable to have only a single culture in social form; intermingling of 

cultures is a prerequisite and basis for multicultural education, which identifies with self-culture 

as well as respecting foreign cultures. With the continuous development of education in Chinese 

society, people's ideology, morality and cultivation are highly valued by all parties, therefore, to 

cultivate students' comprehensive literacy, it is also necessary to improve their artistic quality. 

The application of arts education in diversified education is mainly reflected in two aspects. 

Firstly, the innovative development of university art education is influenced by diversity 

education. In the process of art teaching, teachers who focus only on professional art teaching 

are not conducive to comprehensive analysis and research of art knowledge, and even bury 

students' talents in art, while diversified education overcomes the shortcomings of the traditional 

education model and enables students to fully draw on the richness of art nutrition, which is 

conducive to the improvement of their comprehensive quality. Secondly, multiculturalism is 

conducive to the innovation of students' thinking. Through exposure to and understanding of 

various aspects of art and culture, and integrating innovation according to their own 

development direction, students are able to improve their creative abilities and create a good 

learning atmosphere, which in turn enhances their overall artistic qualities. 

Conclusion 

In today's art and culture education, it is important to fully rely on the essence of local 

culture and promote the construction of a multicultural art system. At present, the trend towards 

pluralism in art and culture has become even more pronounced. Therefore, pluralistic art 

education is a core element of higher education, and multicultural art education plays a crucial 

role in art teaching, both in terms of making the content of contemporary art and culture greatly 

enriched and in improving students' overall quality, making its own contribution to the training of 

all-round talents for socialist construction. 
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: В данной статье рассматривается история возникновения и эволюция обучения 

иноязычной культуре в процессе обучения иностранным языкам. Автором анализируются 

различные подходы к преподаванию культурных аспектов в рамках иноязычного 

образования и описывается их развитие от классической методологии до современных 

подходов, основанных на использовании современных технологий и коммуникативных 

методов. 

Иноязычная культура есть та часть общей культуры человечества, которой 

учащийся может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования в 

познавательном (культурологическом), развивающем (психологическом), воспитательном 

(педагогическом) и учебном (социальном) аспектах. 

Симбиоз и сосуществование языка, и культуры уже давно являются консенсусом в 

академическом мире. С исторической точки зрения методика обучения иностранным 

языкам можно обнаружить, что обучение языку и культуре неразделимы. Обучение 

иностранным языкам изменилось с традиционного грамматико-переводного метода на 

прямой метод, на аудиолингвальный метод, сознательные методы, коммуникативный 

метод, а затем на «пост-методику», все это сопровождается соответствующим обучением 

иноязычной культуре. Обучение иноязычной культуре в обучении иностранным языкам в 

разные периоды проявляло разные характеристики. 

Возникновение и начальное развитие обучения иноязычной культуре в обучении 

иностранным языкам. В истории человечества создание и использование языка всегда 

были тесно связаны с культурой, язык и культура тесно связаны и отличаются друг от 

друга. Язык  это разновидность культуры, и это изначальная культура, но язык является 

только компонентом культуры и аспектом культурной композиции.  

Взаимосвязь между обучением языку и обучением иноязычной культуре уходит 

корнями в средние века. В период преподавания латыни люди начали связывать 
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преподавание языка с культурным прошлым. Однако обучение иностранным языкам в то 

время не ставило определенной цели обучения иноязычной культуре, и практика 

обучения иноязычной культуре не имела соответствующего теоретического руководства. 

Учитель просто упоминал соответствующие культурные знания при преподавании языков 

в качестве дополнения к базовым знаниям преподавания языков. Лишь в конце XIX века 

важность иноязычной культуры для преподавания иностранных языков получила широкое 

внимание. До этого не существовало соответствующих культурных материалов для 

справки при обучении иностранным языкам [7, c.15]. 

В 1880-х годах французский педагог Франсуа Гуан (Francois Gouin) впервые четко 

указал на важную роль обучения иноязычной культуре в обучении иностранным языкам. 

В опубликованной книге «Искусство преподавания и изучения языков» («The Art of 

Teaching and Studying Languages») он указал, что культура является важным звеном, 

которое нельзя игнорировать при обучении языку. Обучение иноязычной культуре должно 

осуществляться путем создания соответствующих курсов и использования методов 

обучения [4, c.57].  

В 1900 году Американская ассоциация современного языка выпустила документ 

под названием «Report of the Committee of Twelve». Это первое публичное заявление о 

добавлении учебной программы, посвященной преподаванию европейской культуры, ко 

всем школьным курсам иностранных языков. Революционный характер этого документа 

заключается в том, что это первый документ, в котором преподавание иноязычной 

культуры включено в рамки обучения иностранным языкам, что свидетельствует о том, 

что важность обучения иноязычной культуре в обучении иностранным языкам была 

признана академическим сообществом, и люди начали разработать конкретные планы 

реализации обучения иноязычной культуре.  

Развитие обучения иноязычной культуре в обучении иностранным языкам в 

период после Второй мировой войны до 1970-х гг 

Период после Второй мировой войны был важным периодом для интеграции 

обучения иноязычной культуре в методику обучения иностранным языкам. В этот период 

становилось все более очевидным развитие исследований в области обучения 

иноязычной культуре. Обучение иноязычной культуре рассматривалось как важная часть 

обучения иностранным языкам.  

После 1950-х годов появился аудиолингвальный метод, обучение в этом методе 

требует знакомства с повседневной, бытовой культурой стран изучаемого языка, поэтому 

учители на уроке начали стремиться создать, так называемый «Культурный остров», для 

лучшего усвоения материала. Обучение иноязычной культуре постепенно вошло в 

повседневное обучение иностранным языкам. 

При изучении социальных признаков языка все больший акцент делается на связи 

между языком и культурой. Причина в том, что после того, как учащиеся потратили много 

сил на овладение иностранным языком, они всё ещё не могут эффективно общаться с 

людьми из других стран. Так возникла «межкультурная коммуникация». Изучение 

межкультурной коммуникации зародилось в Соединенных Штатах в 1940-х и 1950-х годах. 

Наибольшее влияние на исследование межкультурной коммуникации оказали лингвист 

Trager L. и антрополог Hall. E. Лингвист Trager L. имеет уникальные взгляды на методы 

языковой подготовки и взаимосвязь между языком и культурой.  

С 1960-х по 1970-е годы появился новый предмет «лингвострановедение», 

изучающий взаимосвязь между языком и обществом, языком и жизнью, языком и 

историей, языком и культурой. Основоположники «лингвострановедения» Верещагин Е. 

М. и Костомаров В. Г. считают, что «выучив иностранный язык, люди не всегда могут 

точно понимают друг друга. Причиной этого является культура» [1, с. 26]. По их мнению, 
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нагрузочная функция языка должна быть отражена на педагогическом уровне, а культура 

должна быть внедрена в обучение иностранным языкам. Основной целью 

«лингвострановедения» является выявление национально-культурной семантики, 

содержащейся в лексике в процессе обучения русскому языку как иностранному, и 

использование различных методов и средств для того, чтобы учащиеся правильно 

использовали лексику в общении. Данный предмет имеет методические и 

лингвистические свойства. Появление лингвострановедения в значительной степени 

способствовало включению иноязычной культуре в учебный процесс. 

Изменение и развитие обучения иноязычной культуре в обучении иностранным 

языкам с 1970-х до 1990-х гг 

Период развития обучения иноязычной культуре с 1970-х до 1990-х гг. был 

связующим звеном между предыдущим и последующим. Фундаментальные изменения в 

обучении иноязычной культуре в обучении иностранным языкам произошли от 

коммуникативного метода обучения иностранным языкам, начавшихся в 1970-х годах. Это 

сначала проявляется в подъеме культуры на такое же важное место, как и язык, который 

рассматривается как неотъемлемая часть коммуникативной компетенции. Американский 

социолог Хаймс Д. сделал знаменитый вывод: «чтобы общаться, недостаточно только 

овладеть языковыми знаниями. Вы также должны уметь использовать языковые знания в 

соответствии с социальным контекстом» [5, c.22]. 

После внедрения коммуникативного метода обучения иностранным языкам в 1970-

х годах многие исследователи в иноязычных кругах постепенно приняли 

коммуникативные идеи и попытались применить их на практике. Любая форма обучения 

языку определяется особым взглядом на язык и изучение языков.  

Коммуникативный метод раскрывает сущность обучения иностранным языкам, но 

не решает всех проблем. Процесс общения часто прерывается феноменом «культурного 

шока». Культурный шок  эмоциональный или физический дискомфорт, дезориентация 

индивида, вызванная попаданием в иную культурную среду, столкновением с другой 

культурой, незнакомым местом. Поэтому люди осознали, что в обучение общению 

необходимо вводить культурное содержание.  

В этот период бурное развитие теории межкультурной коммуникации обеспечило 

новое направление развития обучения иностранным языкам в рамках коммуникативного 

метода. Коммуникативный метод раскрывает социальную природу языка, межкультурная 

коммуникация понимает отношения между языком, культурой и обществом как ядро 

языковой коммуникации между разными культурами, изучает коммуникацию между 

разными культурами, что способствует развитию теорий обучения иностранным языкам. 

Теория межкультурной коммуникации — это дисциплина, которая описывает процесс 

межкультурного общения, условия его реализации, возможные затруднения и причины 

коммуникативных неудач.  

Внедрение знаний о межкультурной коммуникации в обучение иностранным 

языкам под руководством коммуникативного метода заставляет людей уделять больше 

внимания культурным факторам в обучении иностранным языкам и добавляет новое 

содержание в обучение иноязычной культуре в обучении иностранным языкам.  

Развитие обучения иноязычной культуре в обучении иностранным языкам с 1990-х 

гг.  

С 1990-х годов, под влиянием развивающихся теорий межкультурной 

коммуникации, обучение иноязычной культуре в обучении иностранным языкам больше 

не связано с привитием неизменных культурных фактов, а ориентировано на процесс, 

поощряя учащихся к обучению с использованием этнографических методов, 

исследованию сложности культуры и улучшению способности общаться с людьми из 
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разных культур. Эту модель обучения иноязычной культуре назвал Risager K. 

«межкультурной моделью» [6, c.277]. 

В этот период обучение иностранным языкам вступило в постметодологическую 

эпоху. С помощью современных педагогических технологий обучение иностранным 

языкам развивается в сторону индивидуализированного обучения и обучения, не 

ограниченного временем и местом. В 1997 году европейский ученый Байрам M. впервые в 

своей монографии «Обучение и оценка межкультурной коммуникативной компетенции» 

дал понять, что цель обучения иностранному языку  развивать межкультурную 

коммуникативную компетенцию. Термин «межкультурная коммуникативная компетенция» 

объединяет два важных составляющих процесса обучения иноязычному общению: 

коммуникативную и межкультурную компетенции. Коммуникативная компетенция 

определяется как «функциональная языковая способность » [3, с. 247].  

В связи с развитием разнообразия глобальной культуры и увеличением частоты 

межкультурного общения в 21 веке необходимо и срочно рассматривать вопросы 

обучения иноязычной культуре в обучении иностранным языкам с точки зрения динамики 

и развития. В последние годы исследователи начали изучать роль культуры родного 

языка и способы повышения культурной осведомленности учащихся и воспитания их 

правильного отношения к культуре родного языка и культуре изучаемого языка. В 

настоящее время формирование у учащихся «Вторичной языковой личности» уже 

считается стратегической целью обучения иностранным языкам. Вторичная языковая 

личность  совокупность способностей человека к иноязычному общению на 

межкультурном уровне и предполагающая адекватное взаимодействие с 

представителями других культур. Она предполагает овладение языковой картиной мира 

носителей языка [2, с. 65]. 

Чтобы стать Вторичной языковой личностью, учащиеся должны осознать и свою 

уникальность в культурно-историческом аспекте, и уникальность субъектов иноязычной 

культуры. Вторая языковая личность не только сохраняет свои собственные культурные 

характеристики, но также может наблюдать и интерпретировать иностранные культуры и 

становиться коммуникатором между двумя культурами. Это должно быть конечной целью 

обучения иноязычной культуре в обучении иностранным языкам. 

Заключение 

Одним из главных выводов, которые можно сделать, изучая историческое 

развитие иноязычной культуры, является то, что она всегда играла важную роль в 

общении между разными культурами и народами. Обмен культурными знаниями и 

идеями позволял людям лучше понимать друг друга и сотрудничать. В течение истории 

обучение иноязычной культуре также эволюционировало, начиная с традиционного 

подхода, который сосредотачивался на изучении исторических и культурных фактов о 

стране, до современных методов, которые уделяют большое внимание практическим 

навыкам и коммуникативной компетенции. 
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В статье приведен анализ возможностей использования дистанционной 

платформы Moodle при изучении дисциплины «Физика» иностранными студентами. 

Рассмотрены основные преимущества и недостатки данной платформы, 

проанализированы возможности системы Moodle для организации тестирования на 

занятиях по физике с иностранными учащимися.  

Пандемия коронавируса, возникшая в 2020 году дала резкий скачок развитию 

дистанционного обучения как в высших учебных заведениях Российской Федерации, так и 

за ее пределами. Во время пандемии были закрыты образовательные учреждения, и 

обучение осуществлялось в дистанционном формате. Высшими учебными заведениями 

всего мира применялись различные образовательные платформы: I-Spring Online, 

Moodle, TrainingWare Class, ClarolineLMS, EDUTerra.PRO [1]. Каждая из этих платформ 

имеет преимущества и недостатки, но любая из них в состоянии обеспечить возможность 

реализации учебного процесса удаленно. В период пандемии иностранные учащиеся не 

имели возможности обучаться в Курском государственном медицинском университете 

очно на территории Российской Федерации. Иноязычные студенты находились в своей 

стране и с помощью учебного процесса, организованного дистанционно, осваивали 

учебный материал дисциплин. В этот период образовательная деятельность вуза была 

построена для отечественных и иностранных студентов на дистанционной платформе 

Moodle. Использование данной образовательной платформы позволило обеспечить 

многовариативность представления информации, интерактивность обучения, 

структурирование изучаемого материала, модульность изучаемой дисциплины, 

самоконтроль учебной деятельности [3].  Занятия студентов по физике в дистанционном 

формате осуществлялись на платформе Moodle с использованием Zoom-конференций 

[2]. С улучшением эпидемиологической ситуации иностранные учащиеся смогли 
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вернуться в Российскую Федерацию и продолжить обучение  в традиционной форме в 

российских вузах. Однако, протестированная  в период пандемии, платформа Moodle, 

хорошо зарекомендовала себя при обучении иностранных учащихся и в очном формате.  

Рассмотрим основные достоинства и недостатки платформы Moodle. Данная 

платформа имеет большой выбор модулей: «База данных», «Задание», «Словарь», 

«Опросный лист», «Тест», «Анкета», «Семинар», «Чат», «Форум». Одним из достоинств 

дистанционной платформы Moodle является то, что данная образовательная платформа 

обеспечивает широкие возможности для организации тестирования иностранных 

обучающихся. Перечислим основные преимущества тестирования иноязычных студентов 

на платформе Moodle: возможность автоматизированной проверки знаний обучающихся с 

широким охватом изучаемого материала; возможность оперативно проследить динамику 

обучающегося в освоении дисциплины; возможность применения системы тестирования 

на платформе, как в качестве обучения, так и в качестве контроля знаний иностранных 

студентов; реализация объективности в процессе оценивания знаний.  

Для проведения практических занятий по дисциплине «Физика» на кафедре 

преподавателями были разработаны тестовые задания по каждой изучаемой теме и 

разделу [5]. В системе Moodle для проведения тестирования можно создавать различные 

типы тестовых заданий. Рассмотрим основные типы тестовых заданий, которые можно 

применять на занятиях по физике с иностранными обучающимися: 

1.Тест «Верно/Неверно» предполагает выбор студента из двух вариантов верно 

или неверно. 

2. Тесты на множественный выбор. Это самый распространенный тип заданий, 

который  предусматривает выбор несколько ответов из предложенных, чаще всего выбор 

несколько вариантов из пяти. Из тестов на множественный выбор можно создать тест на 

выбор одного ответа, предварительно отметив это в настройках при формировании 

теста. 

3. Тесты на соответствие – вид тестового задания, в котором студенту требуется 

соотнести составляющие двух списков и установить соответствие между ними. 

4. Тест «короткий ответ» дает возможность обучающемуся в качестве ответа на 

вопрос ввести одно слово или небольшую фразу. 

5. Тест «числовой ответ» предполагает, что иностранный студент в качестве 

ответа должен написать в специальное поле ввода число. 

6.Тест «эссе» – это вид тестового задания, позволяющий в качестве ответа на 

задание загрузить файл или вписать ответ. Данный вид тестовых заданий оценивается 

преподавателем вручную. 

7. Тест на выбор пропущенных слов. Обучающийся при ответе на тестовые 

задания такого типа должен вставить пропущенные слова из выпадающего меню. 

8.Тест «упорядочение» –  этот тип тестовых заданий предполагает, что студент 

должен восстановить последовательность действий или процесса и  расположить 

перемешанные элементы в правильном порядке. 

На текущих занятиях по физике с иностранными учащимися можно применять все 

выше указанные типы тестовых заданий. На итоговых занятиях и во время 

промежуточной аттестации на наш взгляд необходимо применять тестовые задания на 

выбор  одного ответа. Это позволит избежать неточности при выставлении итоговых 

отметок. Результаты тестирования в Moodle сохраняются в форме отчетов. Это 

позволяет оценить динамику освоения изучаемой студентом дисциплины. Кроме того, 

преподаватель может изучить диаграммы результатов по группе в целом. Одним из 

преимуществ тестовой системы на дистанционной платформе Moodle является то, что 

преподаватель может проанализировать,  на какие вопросы обучающиеся дали неверные 
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ответы и затем  использовать эту информацию для коррекции знаний студентов, 

объяснять непонятные моменты при изучении темы, акцентировать внимание на 

вопросах, вызвавших затруднения. 

Рассмотрим, какие возможности по работе с тестовыми заданиями предоставляет 

дистанционная платформа Moodle для преподавателей. Существует два способа 

размещения тестовых заданий в категориях. При первом способе преподаватель может 

создавать новые вопросы различного типа, используя функцию «Создать новый вопрос». 

При втором способе преподаватель с помощью специального файла импортирует в 

категорию вопросы, написанные в другой программе. Отметим, что на данной 

дистанционной платформе можно просматривать и редактировать вопросы, удалять один 

вопрос или удалять несколько выделенных вопросов. Преподавателю доступна функция 

формирования общего теста из различных категорий. При этом, выбирая категории, 

можно задать определенное количество случайных вопросов, которые будут взяты из 

этой категории. Эта функция дистанционной платформы очень полезна при создании 

итоговых тестов, тестов для промежуточной аттестации, экзаменационного тестирования. 

Кроме того, возможно экспортирование и импортирование вопросов в виде файла, что 

существенно облегчает размещение тестов на дистанционной платформе Moodle. При 

создании тестов платформа позволяет сделать следующие настройки для конкретного 

теста: установить время тестирования, количество попыток, вывод оценки или процента 

на экран, установить ограничение на использование технических устройств, с которых 

можно выполнять тест. В настройках теста можно выставить ограничение доступа для 

конкретного студента. Это необходимо тогда, когда студент имеет задолженности по 

предыдущим темам и не может быть допущен к этой теме. 

Стоит отметить, что обучая иностранных учащихся физике, можно создавать два 

типа тестов: контролирующие и обучающие тесты. Контролирующие тесты 

целесообразно проводить на итоговых занятиях, при организации промежуточной 

аттестации. В обучающих тестах студент после тестирования видит на какие вопросы он 

дал правильные ответы, а в каких совершил ошибки. Это позволяет иностранным 

учащимся разобраться самостоятельно в своих недочетах и пробелах и при подготовке к 

промежуточной аттестации устранить эти пробелы в знаниях. 

 Однако, переход на компьютерный контроль знаний по дисциплине «Физика» у 

иностранных студентов имеет ряд недостатков. Во-первых, возникновение технических 

сбоев и неполадок во время тестирования приводит к трудностям в оценивании 

результата тестирования. Во-вторых, преподавателю нужно затратить  достаточно много 

времени для пополнения и переработки тестовых заданий и размещения их на 

образовательной платформе. В-третьих, однообразие вопросов, качественная и 

количественная ограниченность заданий в банке вопросов. 

Кроме тестов дистанционная платформа Moodle предоставляет возможность 

размещения методических рекомендаций по выполнению лабораторных работ по физике, 

видеозаписей лекций, презентации лекций, заданий для самостоятельного выполнения 

студентами [4]. На дистанционной платформе можно проводить опросы студентов с 

привлечением большого числа опрашиваемых. В Moodle есть функция обратной связи 

преподавателя и обучающегося в виде обмена сообщений между ними. 

Таким образом, в статье рассмотрен опыт применения дистанционной 

образовательной платформы Moodle при обучении иностранных студентов физике в 

КГМУ. Рассмотрены основные преимущества и недостатки данной образовательной 

среды и возможности использования платформы Moodle в образовательном процессе 

вуза. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА С 

ПРИСТАВКОЙ ДО- НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Черненко Е.В. 

Ростовский государственный медицинский университет 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Русские глаголы движения детальнее, чем во многих других языках, фиксируют 

различные виды движения и являются особой лексико-грамматической группой, 

образующей не только разветвленную систему приставочных со- и противопоставлений, 

но и содержащей дополнительно пары несовершенного вида с нюансами семантики типа 

идти – ходить, ехать – ездить, лететь – летать, плыть – плавать, везти – возить, бежать – 

бегать, нести – носить, вести – водить. Несомненно, парадигма глаголов движения 

гораздо больше; нами приведены в качестве примера лексемы, изучаемые на 

подготовительном факультете для иностранных граждан. Указанная группа слов является 

частотной в употреблении, сложной в понимании, что обуславливает необходимость 
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начала знакомства с названными глаголами во время изучения русского языка уже на 

элементарном и базовом уровнях. 

Приставочных вариантов глаголов движения немало, но не все вызывают такие 

сложности у иностранных обучающихся, как глаголы с приставкой до-.  

Остановимся на глаголах совершенного вида дойти, доехать, долететь, доплыть, 

довезти, добежать, донести, довести. Некоторые исследователи объединяют данные 

глаголы движения с «лексически не ограниченной» группой других глаголов с 

рассматриваемой приставкой и толкуют их значение как «доведение действия до конца, 

до определенной границы – дойти, добежать, долететь, донести(сь) и др.; дочитать, 

дописать, дослушать, досмотреть, доделать, доработать, достроить, доварить, дожарить, 

дошить, дожить и др. Пионеры дошли до озера, на берегу поставили палатки и разложили 

костер; К сожалению, я не смог дослушать доклад, потому что спешил на занятия» [1; 15].  

Традиционно семантика глаголов движения с приставкой до- скорее трактуется как 

«движение до определённого места, цели – Он дошёл до угла и повернул направо» [2; 

13]. В таком же контексте толкует значение глагола дойти словарь С.И. Ожегова в 

качестве основного: 1. «Идя, двигаясь или направляясь, достигнуть чего-нибудь. Дойти до 

станции». Отметим приведенные лексикографом примеры этого же значения 

рассматриваемого глагола в переносном смысле, что не оговорено авторами словаря, но 

необходимо отдельно объяснить иностранным учащимся: «Письмо дошло быстро. Дошел 

слух. Звук не дошел» [3; 120]. По нашему мнению, необходимо оговорить длительность 

указанного действия, т.к. иностранным обучающимся в ином случае будет непонятна 

разница между глаголами дойти и подойти. Сравним: Он дошёл до парка и повернул 

направо (пройдено определённое расстояние) и Он подошёл к парку и повернул направо 

(по С.И. Ожегову, «идя, приблизиться. Подойти к окну. Подойти к городу»). [3; 379]. 

Всего же указанный словарь приводит шесть значений глагола дойти. Лишь во 

втором значении у С.И. Ожегова рассматриваемый глагол близок к толкованию 

«доведение действия до конца, до определенной границы»: 2. «Достигнуть какого-нибудь 

примера, уровня.  Температура дошла до сорока. Вода дошла до краев.» Отметим, что 

пятое, переносное, и шестое, разговорное, значения вновь приближают нас к толкованию 

«доведение действия до конца, до определенной границы»: 5. «Достигнуть крайней 

степени проявления чего-нибудь. Дойти до полного разложения. Дойти до истощения. 

Дойти до бешенства.» Данное значение актуально для студентов-медиков, поэтому 

считаем целесообразным обратить на него внимание на подготовительном факультете 

медицинского вуза. Шестое значение неактуально для рассмотрения на базовом уровне 

изучения РКИ: «Довариться, допечься, дозреть (разг.). Пироги дошли. Помидоры дошли 

на солнце.» [3; 120]. Третье и четвертое толкования кажутся нам связанными 

антонимическими отношениями понимания/непонимания, что также целесообразно 

опустить при объяснении этого материала иностранным обучающимся подготовительного 

факультета: 3. «Проникнуть в сознание, вызвать отклик. Смысл речи не дошел до него», 

4. «Достигнуть понимания чего-нибудь (разг.) Сам дошел до всего» [3; 120].  

Необходимо отметить еще один нюанс семантики приставки до- у указанных 

глаголов: преодоление определенного расстояния за конкретный промежуток времени: 

дойти за 15 минут, долететь за три часа. В этом значении они сближаются с другими 

глаголами, имеющими вариативность: можно, например, сказать съесть/доесть за 

полчаса, написать/переписать за десять минут – как и доехать/съездить за два дня, но 

значение приставок и, соответственно, самих глаголов будет при этом, безусловно, 

разным.  

Еще одно значение глаголов движения с приставкой до- – это движение, как 

правило, сопряжено с определенными трудностями, какими-либо усилиями, что отличает 
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их от глаголов типа прийти, подойти, и т.п. Выше уже отмечено отражение преодоления 

значительного расстояния, в отличие от глагола подойти, являющегося антонимом слова 

отойти, где приставки показывают разнонаправленное движение по отношению к объекту 

именно на небольшом расстоянии от него. Сближаются приставки до- и подо- в 

толковании нахождения рядом с объектом, чем отличаются от приставки при-, где 

значение достижения цели, нахождения в искомом месте превалирует, на наш взгляд, 

над значением собственно движения. Именно затруднённость движения до 

определённого места, цели, как нам кажется, хорошо видна на следующих примерах: 

Несмотря на усталость, он доплыл до берега. Гид довёл группу до конечной точки 

маршрута. Наконец мы дошли [4; 62]. 

В значении достижения результата вопреки трудностям глаголы движения 

сближаются с группой глаголов «обращения к кому-либо с целью привлечения внимания» 

– звать, кричать, стучать, звонить, будить, где приставка до- употребляется в 

совокупности с постфиксом -ся: дозваться, докричаться, достучаться, дозвониться, 

добудиться, допроситься. (Я тебя звала – не дозвалась: звонила – не дозвонилась, 

стучала – не достучалась, кричала – не докричалась.) Такое же значение у глаголов 

додуматься, догадаться, доискаться, дождаться, добиться, дослужиться, дотянуться. (Мы 

не можем дождаться окончания пандемии. Ученые еще не додумались, как ее 

прекратить.) Отметим, что часть глаголов этой группы не употребляется без постфикса 

ся-, другие же при отсутствии данного постфикса кардинально меняют семантику: 

докричать, достучать, доискать, додумать, доучить и др. и обозначают доведение 

действия до конца, о котором уже говорилось выше.  

Таким образом, по аналогии с глаголом дойти полагаем верным считать у всей 

рассматриваемой группы слов основным значение длительного движения до 

определённого места, цели (оно аналогично проявлено у глаголов доехать, долететь, 

доплыть, довезти, добежать, донести, довести, а также не изучаемых на 

подготовительном факультете дотянуть, дотащить, доволочить, доползти, доскакать, 

дохромать, доковылять, домчать(ся), доплестись, дотащиться). Вторым значением при 

объяснении рассматриваемой группы обучающимся подготовительного факультета мы 

презентуем преодоление определенного расстояния за конкретный промежуток времени, 

третьим – затруднённость движения до определённого места, цели. Отметим, что 

рассмотренные нюансы трудно осознаются иностранцами, изучающими русский язык на 

базовом уровне, поэтому педагогам-практикам целесообразно разрабатывать для них 

грамматические таблицы и толковые мини-словари – не только с переводом того или 

иного слова, но и в форме, доступной для лиц, не являющихся носителями языка.  
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21 век – эпоха глобализации и стремительного развития цифровых технологий 

предоставляет человечеству возможность всестороннего развития, что безусловно имеет 

значительную ценность для государства. Каждая страна заинтересована в становлении и 

эволюции различных сфер жизнедеятельности: политической, экономической, 

социальной и духовной, что требует за собой постоянной работы над поддержкой и 

формированием класса таких профессиональных кадров, которые будут выделяться 

своими способностями и достижениями. Еще великий древний философ Платон в трудах 

об «идеальном государстве» отметил, что «государством должны управлять наиболее 

развитые люди» [5, c.67], вот почему возрастает необходимость выделять, поддерживать 

и стимулировать молодых людей с высоким потенциалом, развивать их способности и 

поддерживать таланты. 

Исследование данного вопроса является важным аспектом в ходе становления 

профессионализма учителя иностранных языков, так как тенденции к модернизации 

образовательной системы требуют подготовки учителя к работе по усовершенствованию 

учебного процесса в рамках взращивания нового поколения детей, способных управлять 

развитием собственной одаренности.  Данная проблема являлась, безусловно, 

актуальной во все времена, однако в новом десятилетии ее феноменальность 

подчеркивается постоянным и стремительным развитием новых технологий, развитие, 

предполагающее увеличение в геометрической прогрессии выдающихся специалистов, 

которые должны обеспечить многогранное развитие страны и закрепление ее лидерской 

позиции среди других стран. 

Определив важность обозначенной проблемы, перед нами открываются такие 

задачи как определение значимости одаренности в образовательной сфере; анализ 

государственных образовательных программ, направленных на развитие и поддержку 

одаренных детей; изучение требований в определении одаренности ребенка; 

исследование мероприятий, рассчитанных на формирование будущих талантливых 

профессиональных кадров. 

На сегодняшний день ключевой задачей нашего государства в сфере воспитания и 

образования детей стоит воспитание такой личности, которая сумеет ценить и лелеять 

российские традиционные духовные ценности, которая владеет релевантными знаниями 

и умениями, которая сможет использовать свой потенциал в условиях современного 

общества, которая готова к мирному созиданию и защите Родины. Данная задача находит 

отражение в послании президента Российской Федерации В.В.  Путина, который отметил, 

что «в основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный 

принцип — каждый ребенок одарен, раскрытие его талантов — это наша задача. В этом 

видится успех всей России» [4]. Именно одарённых людей следует считать тем ресурсом, 

который выступит как мотиватор общественного развития. Именно одаренные люди 

смогут внести положительные изменения в социальную, культурную и духовно-

нравственную области. 



389 
 

 Проблема одаренных детей и вопросы работы по развитию одаренности 

освящены во многих документах федерального, регионального и муниципального 

уровней.  

Так, проблема одаренных детей рассматривается в Постановлении Правительства 

РФ № 1239 от 17 ноября 2015 г. [3]. Проблема развития одаренности находит свое 

отражение в Федеральном законе № 273 «Об образовании» от 29 декабря 2012 г., где 

установлены и определены основные принципы государственной политики России в 

сфере образования, а именно, те общие правила функционирования системы 

образования, которые определяют правовое положение одаренных обучающихся [1].  

Проблема развития одаренности отражена и в Федеральном государственном 

стандарте, в котором одаренность определена как наличие потенциально высоких 

способностей, особых качеств психики, которые дают человеку возможность достигать 

незаурядных результатов в различных видах деятельности по сравнению с остальными 

людьми [2]. Согласно этому определению одаренным принято считать ребенка, который 

выделяется яркими, выдающимися качествами и достижениями в одной и нескольких 

сферах деятельности.  

По мере выявления одаренных детей в силу вступают требования Концепции 

национальной системы выявления и развития молодых талантов, которые предоставляют 

одаренным обучающимся право на специальное сопровождение процесса обучения в 

разнообразных формах. На первое место выходит создание условий для индивидуальной 

работы преподавателей с одаренными детьми по формированию и развитию их 

познавательных интересов. Такая деятельность в обязательном порядке имеет 

психолого-педагогическое сопровождение. Проводятся мероприятия по 

профессиональной ориентации одаренных детей, происходит знакомство с рынком 

профессий и планируются мероприятия для повышения мотивации к трудовой 

деятельности по тем специальностям и направлениям подготовки, которые востребованы 

на рынке труда [6].  

Работа с одаренным детьми на федеральном уровне не останавливается по 

достижении последними совершеннолетия. Важной государственной задачей является 

поддержка молодежи таким образом, чтобы задатки и способности личности перешли в 

её реальные достижения в интересах самого человека, общества и государства 

независимо от сферы одаренности и других факторов. Именно этой проблеме посвящен 

проект Концепции российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов «Российские таланты» [8].  Данная концепция определяет основные принципы 

государственной политики в сфере развития одаренности молодежи как базиса в 

формировании интеллектуальной и творческой составляющей страны, а также основные 

задачи российской национальной системы развития молодых талантов. Предусмотрены 

такие виды деятельности, как развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, 

экономических и организационно-управленческих механизмов в организации работы по 

развитию и поддержке одаренных молодых людей. В первую очередь, идет речь об учете 

результатов всех конкурсов и соревнований по выявлению одаренности. Идет системная 

работа по привлечению квалифицированного педагогического персонала для работы с 

определенной группой людей, а также установление финансового и экономического 

обеспечения учебных заведений этой сферы. Немаловажное значение придается 

развитию и совершенствованию научной и методической базы: внедряются такие 

технологии обучения, которые имеют потенциал для развития одаренности в 

образовательных учреждениях; уделяется внимание педагогической, психолого-

педагогической и социальной работе в процессе развития и поддержки одаренности 

молодых людей. 
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Процесс организации работы с одаренными детьми не останавливается ни на 

минуту. Яркое подтверждение этому – принятие Министерством Просвещения РФ 

ведомственной целевой программы о реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», рассчитанной на осуществление к 2025 году. В 

перечне мероприятий для реализации данная программа имеет разработку и проведение 

образовательных программ специального образования детей и мероприятий по их 

развитию [7]. Главное место в данном проекте занимает развитие государственного 

информационного ресурса, включающего данные о детях, проявивших выдающиеся 

способности с целью дистанционного сопровождения одаренных детей и учителей, 

работающих с ними. В данной целевой программе поставлена задача формирования 

высококвалифицированных педагогических и управленческих кадров образовательных и 

иных организаций, работающих с одаренными детьми. 

В рамках проводимых мероприятий работа по развитию и поддержке одаренных 

детей носит комплексный характер, который включает в себя программы различных сфер 

деятельности: интеллектуальная, творческая, спортивная. Изучив государственные 

программы Российской Федерации, касающиеся образовательной политики по развитию 

одаренных детей, стоит отметить что образовательная система в данной отрасли 

перестала находиться в стагнации последние несколько лет, а ее непрерывное развитие 

ведет к успешному обучению и поддержке молодых людей с задатками одаренности. По 

итогу содержимого программ государственной образовательной политики, отмечается 

комплексный подход в предоставлении одаренным детям возможности для полноценного 

развития в целом и отдельных их выдающихся способностей, в результате чего такой вид 

работы на государственном уровне позволит стране стать одной из ведущих по развитию 

человеческих ресурсов и обогатит различные сферы деятельности необходимыми 

профессиональными кадрами. 
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В статье рассматривается национально-культурная специфика русских и 

туркменских обращений. Знание данных особенностей поможет преподавателю русского 

языка как иностранного понять природу ошибок, которые допускают туркменские 

студенты при использовании обращений в речи в разных ситуациях и по отношению к 

разным адресатам. 

В настоящее время в российских вузах обучается большое количество студентов 

из Туркменистана, поэтому мы считаем актуальным проанализировать обращения, 

представленные в русском и туркменском языках, в сопоставительном аспекте. Это 

поможет понять, почему туркмены, изучающие русский язык, делают ошибки при 

обращении к собеседнику. И в дальнейшем предотвратить их повторное появление.  

Обращение – составная часть речевого этикета. Его изучение дает ценную 

возможность понять ту или иную культуру. 

Под обращением понимается «слово или сочетание слов, называющее адресата 

речи» [Валгина, 1987, с. 380]. Адресат – это человек, которому адресована речь, письмо 

или произведение. Адресант – автор речи, письма или произведения, которые 

адресуются кому-либо. 

«Для того чтобы направить кому-либо слова, адресоваться к кому-либо, его 

необходимо позвать, а часто и назвать, т.е. употребить то название, которое, с точки 

зрения говорящего, наиболее соответствует социальному статусу и роли адресата (для 

незнакомого определяемые «на глаз», для знакомого известные, при этом избираемые из 

синонимического (тематического) ряда как наиболее уместные в данной обстановке 

общения). Но, в соответствии с мотивом и целью, необходимо не просто назвать 

адресата, но одновременно и вместе с тем позвать его» [Формановская, 2009, с. 66]. 

То есть обращение, как коммуникативная единица, выполняет следующие 

функции. 

1. Вокативная функция. Перед тем, как начать разговор, мы должны обратиться к 

собеседнику, привлечь его внимание «независимо от того, знаком он нам или незнаком, 

продолжительна будет беседа или нам необходимо лишь что-то узнать» [Формановская 

1980: 67]. Затем следует стадия установления и поддержания социального и 

индивидуального контакта. 

2. Социально-регламентируюшая функция. Выбор того или иного обращения 

зависит от характера отношений между адресантом и адресатом (старший / младший, 

начальник / подчиненный, преподаватель / студент и т.д.). 

3. Экспрессивно-эмоциональная функция – выражение эмоций, чувств, отношений 

человека. 

Рассмотрим русские и туркменские обращения к знакомому человеку и 

незнакомому человеку. Но для начала остановимся на использовании местоимений «ты» 

и «вы» в качестве обращений. Обращения на «ты» и «вы» присутствуют в обоих языках. 

Но здесь есть существенные отличия. Если в речи русского человека «ты» можно 

услышать достаточно часто: в неофициальной ситуации при обращении к близким, 
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коллегам, к равному и младшему по возрасту или положению, а также в семье, что 

является свидетельством близких отношений, то в Туркменистане «ты» используется 

крайне редко, по сравнению с русской традицией.  

Туркмены говорят «ты» только ровесникам, друзьям, младшим по возрасту. В 

других ситуациях они используют только «вы», даже при обращении к близким 

родственникам: родителям,  бабушкам, дедушкам, старшим братьям и сестрам. 

Почтительное отношение к старшим основывается на древних традициях. Обычай 

требует почитания родителей и вообще старших по возрасту. Отец – это глава семьи. 

Дети должны с особым уважением относиться к матери и дорожить ею. Малейшее 

проявление непочтительного отношения или невнимания к матери не только осуждается 

окружающими, но и должно тут же пресекаться. Великий Махтумкули учил: «Кто не 

уважает своих родителей, тот никогда не будет любим и счастлив». То есть уважительное 

отношение к родителям отражено в самом языке, а именно в обращении к ним на «вы». 

По традиции жена обращается к мужу только на «вы». Это знак уважения. Муж 

обращается к жене на «ты». Эта традиция неукоснительно соблюдается и в современном 

обществе.  

Отличительной особенностью туркменского этикета является следующее. Если 

между людьми разница в возрасте несколько лет и более, то младший обязательно 

обращается к старшему на «вы». Это правило работает даже если люди находятся в 

дружеских отношениях, между братьями и сестрами, между студентами. 

Знание таких особенностей туркменского этикета помогает преподавателю 

русского языка как иностранного понять природу ошибок (с точки зрения русского 

этикета), которые допускают туркменские студенты на уроках. Например, при 

разыгрывании различных ситуаций, когда студенты играют роли друзей, детей и 

родителей, они могут использовать в речи обращение на «вы» там, где русские скажут 

«ты». Для неосведомленного преподавателя это может стать сигналом того, что 

учащиеся не разбираются в правилах использования «ты» и «вы», не разграничивают их. 

Но все дело в том, что студенты просто соблюдают правила своего этикета. Если у 

одногруппников разница в возрасте всего несколько лет, то младший обращается к 

старшему на «вы». 

В настоящее время общепринятых нейтральных форм обращения к незнакомому 

человеку в русском и туркменском языках нет. Для вежливого привлечения внимания 

незнакомого человека русские говорят: «Простите,…», «Извините,…», туркмены: 

«Bagyşlaň,…» (Простите). «Удобство этого способа привлечения внимания в том, что 

говорящему не надо распознавать социальные признаки партнера – его пол, возраст, 

социальное положение и т.д. Для незнакомых людей в кратких контактах это неважно» 

[Формановская: 2009: 117]. 

В России широко употребляются обращения по гендерному признаку: «Мужчина!», 

«Женщина!». Но, как отмечает Н.И. Формановская, истинно культурные люди, 

интеллигенты такими обращениями не пользуются [Формановская: 2009, с. 127]. По 

отношению к молодым людям употребительны обращения: «Молодой человек!», 

«Девушка!». Несмотря на то что подобные обращения в России можно услышать часто, 

рекомендуется все же их избегать, заменяя на нейтральные способы привлечения 

внимания. Слова «мужчина», «женщина», «молодой человек» в качестве обращений в 

туркменском языке не используются. 

Зато в Туркменистане по отношению к незнакомым широко используются термины 

родства. Так, например, в России дети (до подросткового возраста) могут сказать 

взрослым: «Дядя!», «Дяденька!», «Тетя!», «Тетенька!». В речи взрослого человека такие 

обращения получают грубо просторечный характер, иногда с оттенком иронии. В то 
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время как в официальной обстановке в Туркменистане повышенную вежливость 

выражают с помощью следующих обращений: по отношению к мужчине: dayy – дядя; к 

замужней женщине: gelneje – тетя. В неофициальной обстановке: к мужчине: dayy – дядя, 

aga – дядя; к женщине: dayza – тетя, тетушка; к пожилой женщине обращаются 

подчеркнуто вежливо: eje – мама; к девушке: ayal dogan – сестра; к девочке: jigim – 

сестренка; к юноше: aga – старший брат, jigi – младший брат.  

Поэтому на уроках РКИ следует акцентировать внимание студентов на том, что 

такие обращения в русской культуре неприняты, а их использование вызовет у русских 

улыбку и недоумение. 

В качестве обращения к знакомому русские и туркмены используют собственные 

имена.  

Русское имя трехчленно: оно состоит из имени, отчества и фамилии. Обращение 

по имени-отчеству – свидетельство определенной степени уважения к взрослому 

человеку. 

К школьным учителям,  преподавателям вузов и других учебных заведений 

учащиеся обращаются по имени-отчеству. 

В Туркменистане отчество ребенку также дается при рождении. В последнее 

время иногда родители не дают отчество ребенку. В таком случае от имени отца 

образуется фамилия ребенка. Например, Арслан Шовкетов – фамилия образована от 

имени отца Шовкет. От имени отца могло быть образовано отчество – Шовкетович. 

Решение по этому вопросу принимают родители.    

К школьным учителям, преподавателям вузов учащиеся в Туркменистане не 

всегда обращаются по имени-отчеству, допустимо обращение по профессии: «Учитель!», 

«Преподаватель!», что, как известно, в России недопустимо.  

Личные полные имена (Ольга, Сергей, Елена, Николай) в России употребляется 

сравнительно редко. Хотя в настоящее время эта форма имени в связке с обращением 

на «вы» достаточно популярна в бизнес-сфере. Это обусловлено влиянием западной 

культуры. Такие примеры вызывают вопросы у студентов, что, безусловно, требует 

разъяснений на уроках.  

Сокращенная форма имени (Оля, Сережа, Лена, Коля) применяется по отношению 

к хорошо знакомым, близким людям независимо от их возраста, если общаются равные 

между собой люди. В туркменской же культуре используется полная форма имени.  

Национально-культурной спецификой русского обращения является наличие 

уменьшительно-ласкательных форм имени. Такого количества уменьшительно-

ласкательных имен нет ни у кого, кроме русских. Рассмотрим примеры ласкательных 

имен, которые мы нашли в интернете: Алексей: Алешенька, Леша, Лешенька, Лешик, 

Леня, Ленечка, Алексейка; Надежда: Наденька, Надена, Надюша, Надюшка, Надюшенька, 

Надюля, Надюня; Дарья: Дашенька, Дашечка, Дашуня, Дашуля, Дарьюшка, Даренька, 

Дарюша, Дарюня. 

В туркменском языке такого многообразия уменьшительно-ласкательных имен нет. 

Существует единственный суффикс –джан, с помощью которого образуется 

уменьшительно-ласкательное имя: Азат+джан, Вепа+джан. Таким способом образуются 

мужские имена. Женские уменьшительно-ласкательные имена образуются чаще в 

результате сокращения имени: Сахыпджемал – Джемал. 

Что касается обращения по фамилии, то в России они применяются в учебной и 

производственной среде. В туркменской культуре работают такие же правила.  

В России среди пожилых людей, особенно сельских жителей, возможна форма 

обращения по отчеству: «Петрович!», «Сергеевна!». В Туркменистане отчество в форме 

обращения не используется.   



394 
 

Итак, как видим, между русскими и туркменскими обращениями есть как сходства, 

так и различия. Безусловно, преподавателю РКИ хорошо бы владеть этой информацией, 

чтобы понимать природу ошибок, которые допускают студенты, давать необходимые 

разъяснения, чтобы не допустить их в будущем.   
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Французский язык располагает обширным арсеналом средств, способствующих 

всестороннему развитию личности. Начав обучать детей с пятого классе, учитель 

французского языка обращает внимание на учеников с повышенной способностью к 

запоминанию, правильному произношению и логическому мышлению, педагог способен 

привести этих детей к наивысшему уровню их развития в средней и старшей школе. 

Впечатления, получаемые на уроках, постепенно перерастут в любознательность, усилят 

склонность к изучению предмета. Со временем, эта “жажда” в новых знаниях, умениях и 

навыках послужит началом к развитию одаренности [4]. 

Одаренные дети — это индивидуумы, превосходящие своих сверстников в 

интеллектуальном развитии как вследствие врожденных задатков, так и благоприятных 

условий воспитания. Для развития одаренности учащимся необходимо как можно раньше 

развивать свои данные, так как именно они будут развивать в будущем все сферы нашей 

современной жизни [1].  

С каждым годом растет интерес по теме диагностики и развития одаренности, тем 

самым увеличивается компетентность по данному вопросу, однако, также наблюдается 

прямо пропорциональная нехватка способных кадров, своевременной литературы и 

современных пособий для работы с одаренными учащимся. Благодаря отслеживанию и 

изучению научных статей в различных академических и общенаучных журналов по 

педагогике и психологии можно заметить, что тема одаренности является одним из 

предметов обсуждения и весьма актуальна. 

Общеизвестно, что использование Интернет-ресурсов повышает мотивацию 

обучающихся и, к тому же, облегчает работу учителя, автоматизируя некоторые его этапы 

работы на уровне программного кода, заложенного в них. Кроме того, поиск подходящего 

материала может занимать у педагога много времени. Действительно, для учащихся 
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Интернет может олицетворять не только реальную угрозу, но и неточную или 

предполагаемую информацию. Задача учителя — сопровождать их в исследованиях, 

дать им методы оценки найденного содержания и ответы для лучшего понимания 

проблем Интернета. Кроме того, существуют решения для обеспечения безопасности 

просмотра учащимися Интернета и гарантии уважения их личных данных [2]. 

Начнем с того, что нужно ли и важно ли способствовать формированию 

одаренности. Как верно подчеркивает А.М. Матюшкин, «если в детстве не оценивается по 

достоинству творческий  потенциал ребенка, то потом творчества не будет» [3]. Развитие 

одарённого ребенка должно включать в себя такие характеристики, как доверие, 

сотрудничество, творчество, исследовательская активность, умение находить иные 

решение и многое другое. Следовательно, мы можем предположить, что развитие 

одаренности достаточно зависит от организации педагогических условий и подбора 

учебных ресурсов. 

Веб-ресурсы считаются ценным ресурсом на уроках иностранного языка. Они 

вовлекают учащихся, показывая им настоящие языковые примеры в реальной 

коммуникативной среде, и способствуют в развитии навыков мышления наивысшего 

порядка [5].  

Рассмотрим различные Интернет-ресурсы, имеющих потенциал для развития 

одаренности детей на уроках французского языка. 

1. Онлайн-словари. Wiktionаry – бесплатный онлайн-словарь французского языка с 

фонетической транскрипцией. Этот онлайн-словарь французского языка содержит в себе 

много примеров, выражений, а также перевод слов на различные языки. В данный 

словарь включено спряжение глаголов.  

СNRTLFr – толковые онлайн-словари французского языка. Огромнейшие толковые 

словари французского языка с транскрипцией, которые содержат прекрасные примеры, в 

том числе из различных литературных произведений.  

2. Интернет-сайты. French-online – вебсайт предлагает вниманию пользователя 

достаточно подробно разобранную грамматику, которая структурирована по частям речи. 

Ресурсы по лексике достаточно обширны и созданы для того, чтобы пользователь смог 

выучить наиболее распространённые слова и конструкции в короткие сроки. Ребенку 

понравится раздел фонетики, в котором в игровой форме представлена информация о 

тонкостях произношения. Полезно совместить изучение этого раздела с просмотром 

видеоуроков, в которых слова имеют контекстное употребление. 

Интернет-сайт Каhооt представлен в форме забавной викторины / опроса, 

позволяющей проверить знания обучающихся. И еще одна положительная 

характеристика – наличие мобильной версии, с помощью которой обучающиеся могут 

отрабатывать свои лексические навыки в любом удобном для них месте и в любое 

удобное для них время. С учетом современного темпа жизни даже детей — это 

необходимость. 

3. Онлайн-игры. Сайт Digital Dialects специализируется на бесплатных языковых 

играх на разных языках. В дополнение к стандартным графическим играм идут 

аудиоигры, обозначенные маленькими значками мегафона. Например, нажав на «Еда», 

ребенок попадает в игру, где произносится слово «еда», и нажимает на элемент, который 

слышит. 

Пока игра загружается ребенку, предлагается выучить несколько слов по 

выбранной теме, что полностью соответствует требованиям методики к работе по 

формированию лексических навыков. 

Другие игры на французском языке охватывают такие сферы, как цвета, 

приветствия, цифры, время, основные фразы и многое другое. Есть также расширенный 
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раздел для обучающихся, совершенствующих навыки по употреблению фразовых 

глаголов и расширению словарного запаса. 

Сайт Polly Lingual предлагает простой в использовании формат, погружающим в 

реальные ситуации общения в зависимости от уровня сложности: от ситуаций знакомства 

до ситуаций путешествий по франкофонным странам. 

Каждый урок делится на игровые этапы «Memorama», «Алфавитный суп», «Whack-

a-Word» и «Палач», содержит краткое объяснение грамматических явлений, видео-

иллюстрации страноведческого характера. Например: Le français a une manière à la fois 

formelle et informelle de s'adresser aux gens. Cela permet de poser la simple question 

&quot;Comment allez-vous?&quot; un peu plus compliqué qu'en anglais. Vous devez savoir 

quel « vous » utiliser : 

• tu l' informel , qui prend le temps du verbe à la deuxième personne du singulier, ou 

• vous le formel , qui sert également de pronom à la deuxième personne du pluriel, 

équivalent à « vous tous ». 

В качестве завершения каждого урока в виде викторины с несколькими вариантами 

ответов появляется раздел, предполагающий своего рода рефлексию над проделанной 

работой – рубрика «У вас возникли проблемы», которая предлагает дополнительную 

отработку слов или фраз, с которыми у обучающихся возникли наибольшие трудности. 

Одаренные дети очень эрудированы, задают множество вопросов, хотят всё знать 

обо всем в деталях, требуют дополнительных источников информации, владеют навыком 

быстро найти и выделить основные данные, предложить нестандартное решение. Для 

достижения наивысших результатов в развитии таких учащихся педагогу необходимо 

поощрять и хвалить ребёнка, создавать комфортную атмосферу и искать новые методы и 

средства обучения.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что Интернет-

ресурсы в связи с внедрением компьютеризации в нашу частную повседневную 

обывательскую жизнь приобрели совершенно другой вес в самых рaзличных сферах. В 

связи с этим использование веб-ресурсов, а также мобильных приложений становится 

необходимым условием развития одаренности и поддержки мотивации на уроках 

французского языка.  
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В статье приводятся структурная и функциональная классификация 

сложноподчинённых предложений с придаточным времени, описаны их особенности. 

Данные о структурных и функциональных особенностях сложноподчинённых 

предложений (далее СПП) с придаточными времени требуют систематизации исходя из 

критериев описания структуры и функционала временных союзов. Формирование 

структурной классификации обусловлено потребностью в понимании особенностей 

структуры предложений с тем или иным временным союзом. Построение функциональной 

классификации обусловлено потребностью отражения вариантов сопоставления двух 

ситуаций с точки зрения времени.   

Настоящее исследование проводится на материале научного стиля речи, так как 

построение сложных синтаксических конструкций является одной из ключевых 

особенностей научного стиля речи. Нами исследуются научные статьи по методике 

преподавания РКИ, так как научная статья является первичным жанром академического 

подстиля, а значит, способна максимально отразить его особенности.  

Материалом исследования послужили научные статьи по методике преподавания 

русского языка как иностранного. Статьи были отобраны методом сплошной выборки. 

Всего проанализировано 300 статей, из них 224 статьи, где встречаются СПП с 

придаточными времени, что составило 75% от общего количество исследованных 

публикаций. В тех статьях, где исследуемый материал не наблюдается, отношение 

времени либо оформляется деепричастным оборотом, либо совсем не обозначается. 

Источники материала: 39 научных журналов и 1 сборник трудов Международной научно-

методической онлайн-конференции. Во избежание потери актуальности мы не 

использовали источники, изданные раньше 2010 года. 

Методы исследования: 

а) метод сплошной выборки – выявляются все случаи употребления СПП с 

придаточными времени в отобранных для исследования научных публикациях; 

б) описательный метод – выделенные примеры подвергаются описанию и анализу; 

в) систематизация - составляются структурная и функциональная классификации 

СПП с придаточными времени. 
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Вопросами классификации сложноподчинённых предложений с придаточным 

времени ранее занимались такие лингвисты, как Н.Ю. Шведова, Т.Н. Акимова, Л.А. 

Ярославова. Несмотря на то, что временные отношения могут быть отражены 

различными грамматическими и неграмматическими факторами, основную роль в данном 

вопросе играют союзы. Исходя из структурной классификации, СПП с придаточными 

времени можно разделить на 2 группы:  

1) СПП с союзами недифференцированного временного значения (когда, пока, 

как); 

2) СПП с союзами дифференцированного значения (до того как, перед тем как, 

прежде чем, с тех пор как, как только, как вдруг и т.д.) (Шведова, 1980:465). 

СПП с союзами недифференцированного временного значения.  

Стоит отметить, что в контекстах методических статей были найдены предложения 

только с союзами «пока» и «когда». Проанализировав структурные особенности данных 

предложений: 

1) главная часть значительно чаще предшествует придаточной (79%) и зачастую 

выражена простым глагольным сказуемым (63,5%) и простым подлежащим в форме 

существительного (67,2%). 

На следующем этапе происходит «мозговой штурм», когда обучающиеся 

индивидуально составляют свою интеллект-карту (Николаева, 2022: 81). 

2) придаточная часть преимущественно занимает второе место в предложении и в 

большинстве случаев представлена простым глагольным сказуемым (85,8%) и простым 

подлежащим, выраженным именем существительным (78,4%). 

Первый уровень – понимание и восприятие отдельных слов, когда распознается 

только познавательная информация (Авдонина, 2022: 319). 

СПП с союзами дифференцированного значения. 

Предложения с союзами дифференцированного значения имеют более узкую 

коммуникативную направленность, однако требуют внимания к своей структуре. 

Структура каждого предложения проанализирована на предмет синтаксического 

содержания. Например: СПП с придаточным времени, выраженным союзом «прежде 

чем» имеет достаточно статичную структуру: придаточная часть, выраженная чаще 

простым глагольным сказуемым, предшествует главной части, которая чаще выражена 

составным глагольным сказуемым, но более вариативна. 

Поэтому прежде чем посмотреть фрагмент фильма, преподаватель знакомит 

учащихся с его названием, информирует о дате выхода картины и предлагает высказать 

предположение, чему она будет посвящена (Молчанова, 2016: 85). 

Структурная классификация сложноподчинённых предложений с придаточным 

времени в научном тексте представлена на рис. 1.  

  

Рис. 1 Структурная классификация сложноподчинённых предложений с 

придаточным времени в научном тексте 

Основные семантические компоненты, формирующее временное отношение: 

значения одновременности и разновременности. В рамках временного отношения может 

быть представлена более подробная информация, например, указание на частичную или 

полную одновременность, прерванность, регулярность, опережение, наличие интервала и 

его длительность, а также узуальность, преждевременность и неожиданность (Шведова, 

1980: 558). 

Так, исходя из функционала употребляемых союзов, можно выделить следующие 

виды СПП с придаточным времени: 

1) предложения со значением предшествования; 



399 
 

2) предложения со значением следования; 

3) предложения со значением одновременности; 

Предложения со значением предшествования представляют ситуацию главной 

части, предшествующую ситуации, представленной в придаточной части. Союзы-

средства выражения данного значения: «до того как», «перед тем как», «прежде чем», 

«пока не». 

Предложения со значением следования содержат информацию о моменте, 

представленном в главном предложении, который следует за ситуацией, представленной 

в придаточном. Средства-союзы данного отношения следования: «после того как», «с тех 

пор как». Каждый союз конкретизирует общее значение следования в соответствии со 

своим значением. 

Значение одновременности отражено союзом «в то время как» (Он был женат на 

бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле 

(Шведова, 1980: 558). 

Функциональная классификация сложноподчинённых предложений с придаточным 

времени представлена на рисунке 2. 

  

Рис. 2 Функциональная классификация сложноподчинённых предложений с 

придаточным времени 
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Nowadays the use of information and communication technologies in the educational 

process can significantly improve it and have a positive impact on the educational process, 

including the speed of understanding, receiving materials and accessing them. And it also 

creates many opportunities to change the traditional methods of education. In this article the 

author tried to discuss the advantages, disadvantages, conveniences and limitations of using 

information and communication technologies. 

Today knowledge and information are the main keys of increasing  productivity, 

competition, wealth and comfort. So, countries have concentrated on approaches for getting 

better quality education in order to be developed significantly in many areas with the 

introduction of new technologies. The field of education is among them. 

As ISTE (Information Society for Technology in Education) considers: &quot;To live, 

learn, and work successfully in an increasingly complex and information-rich society, students 

and teachers must use technology effectively because through the ongoing use of technology in 

the schooling process, students are empowered to achieve important technology capabilities” 

[1]. Information and communication technology (ICT) is an umbrella term that includes any 

communication device or application encompassing mobile phones, computer and network 

hardware, software, the Internet, satellite systems, and so on. ICT also refers to the various 

services and applications associated with them, such as videoconferencing and distance 

learning [2]. 

And what role can ICT play in education? It is not a secret that information and 

communication technologies in the last century have not been able to enter the educational 

system as it should. But nowadays, education is almost impossible without the use of 

information and communication technology. It is not surprising that new technology arrival has 

raised the interest of the most students in obtaining  knowledge by various modern methods. 

Today technology-based education is attainable at the universities of developed countries. On-

line learning and remote training are among new education forms in the new century. With the 

increase in humanity's need for education in the 21st century, it creates this necessity to expand 

the ability to acquire education to a great extent, therefore, today, various technologies can 

facilitate the process of education to a great extent and can be achieved [3]. There is also 

evidence that the use of technology can be much more effective than traditional methods in 

education. 

And since every tool and method has a series of advantages, disadvantages, 

conveniences and limitations, certainly the entry of technology into the field of education is not 

excluded from this. Let’s try to understand this issue.  

Advantages of using ICT in new education: 

• Access: In new education, what is worthy of knowing and what is necessary is 

stoned. Not the learning of all information [4]. 

• Fairness: The use of ICT in education provides opportunities for all students 

around the world so that they can equally benefit from high quality education, with the same 

access and the same quality for everyone.[5] 

• Collaboration: By using ICT in education, it is easy to connect students and 

teachers and conduct classrooms, conferences and many scientific activities online, perhaps 

the participants are in different places in terms of geographical and time zone.  
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• Direct and cheap access to resources: Access to articles and books in physical 

and printed form is very limited, while online libraries simply provide a large amount of 

resources electronically and even for free, and students can use them everywhere [5]. 

• Analysis of progress: This feature helps students to have an accurate analysis of 

their progress, which reduces their anxiety level, and also makes gifted students more satisfied 

with the educational system [6]. 

Disadvantages of using ICT in new education:  

• Access to unsourced information: With the easier access to sources, the access 

to wrong sources also becomes easier and more accessible, and students sometimes find 

wrong information that is not scientifically confirmed and therefore unsupportive to refer to. 

These types of sources can cause confusion. and make individual learning difficult. 

• Limitation of feedback: the Internet provides a wonderful opportunity to get all 

kinds of information back and forth, but it also makes it harder to assess some types of 

students’ feedback and knowledge. 

• Being unsuitable for practical courses: In some courses, in addition to theoretical 

courses, training also requires practical courses, which online education cannot provide the 

possibility to form an effective relationship between the student and the teacher for practical 

courses [7].  

Conveniences of using ICT in new education: 

• Offering the combination of education while balancing family and work life: 

According to Bjork: “The participants can participate and complete coursework in accordance 

with their daily commitments. This makes an e-learning education a worthwhile option for those 

who have other commitments, such as family or work and/or cannot participate easily”.[8] 

• Easy access to higher education: This method of education is appropriate for the 

students who are not accepted in universities because of limited capacity. Because in e-learning 

something called capacity constraint does not exist which is beneficial for all people across the 

country who are eager to take any courses [6]. 

• Travel cost and time saving: Learning is conveying information directly to the 

learner instead of the other way around. Karimi states this decrease in travel costs ultimately 

lead to a gradual reduction in the cost of education [5].  

Limitations of using ICT in new education 

• Freshness: It may take long time designing and developing web-based training 

(WBT) courses at the beginning. Because of its recent emergence to the training area, new 

technologies always require time, experience, and money in order to take full advantage of its 

capabilities. The great thing, however, is that learner would learn new skills and knowledge with 

each new course. [9] 

• The need for computer literacy: Considering that ICT is based on computer 

literacy, in the first step, the learner must acquire computer literacy in order to work properly 

with the computer, which is the main tool in this educational method.[6] 

• The need to learn English Language: E-Learning aims to educate the society and 

bring equality in accessing information. People in the most remote locations can also have 

access to updated information. But the requisite to use this vast knowledge is to be proficient in 

the use of English Language that this ability is not true for many people.  

     Conclusion  

 Summing up the above we would like to emphasize once again the fact that the use of 

ICT is a symbol of a new era in education. Besides, ICT changes thinking patterns, enriches 

existing educational models and provides new training models. This method gives an active role 

to the learner so that he can reach the best productivity by using education based on this 

method. 
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It also emphasizes leadership, independence and changeability. The effectiveness of 

information and communication technology depends on how and to what extent it is used in 

education, and like any other tool, ICT will not have the same effect everywhere. But with the 

expansion of computer literacy as well as the necessary infrastructure for the introduction of 

information and communication technology into education, it can be used properly to improve 

the education process, as we have already seen its positive results. 
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В статье на материале работы с мультфильмом предлагается дидактическая 

разработка урока РКИ для иностранных учащихся элементарного уровня владения 

языком, подготовленная в рамках темы «День рождения». В комплексе заданий 

содержится социокультурная информация о стране изучаемого языка: знакомство 

иностранцев с речевыми клише поздравлений, особенностями гостевого этикета, 

сравнение с культурными традициями родной страны способствует воспитанию 

толерантности, снятию трудностей адаптации, повышению интереса к другим культурам. 

В образовательном пространстве современности актуальным является 

нивелирование трудностей адаптационного периода, к которым относят «адаптацию к 

климатическим условиям, адаптацию к системе питания, психологическую адаптацию, 

академическую (или дидактическую) адаптацию)» [2, с. 193]. Важным адаптационным 

механизмом являются социокультурный и воспитательный компоненты – знакомство с 

культурой, традициями, бытом и особенностями поведения в стране изучаемого языка. 

Известно, что постепенное усвоение культурного кода сообщества способствует 
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преодолению проблем в сфере межкультурной коммуникации. В преподавании РКИ для 

улучшения восприятия изучаемого материала часто используются аутентичные фильмы, 

обладающие как широкими возможностями для формирования лингвистических 

компетенций, так и большим социокультурным и воспитательным потенциалом. 

Визуализация улучшает восприятие информации, «оказывает эмоциональное 

воздействие на иноязычную аудиторию, знакомит с культурной средой,  менталитетом и в 

итоге мотивирует студентов к изучению русского языка» [1, с. 26].  

Целью статьи является рассмотрение социокультурных и воспитательных 

возможностей при использовании мультфильмов. Предлагаемые дидактические 

материалы разработаны на основе мультфильма «Маша и Медведь» (серия 44 «Раз в 

году») и могут использоваться для иностранных обучающихся элементарного уровня 

владения языков (А1-А2).  

На начальном этапе обучения преподаватели РКИ часто обращаются к 

мультфильму «Маша и Медведь», достоинствами которого являются: а) короткий 

формат, при котором видео с легкостью интегрируется в структуру занятия; б) видеоряд, 

дополняющий и при необходимости объясняющий происходящее; в) несложная лексика и 

синтаксические конструкции; г) «проблемные» коммуникативные ситуации, на базе 

которых организуются тематические дискуссии и т.д. На примере серии 44 «Раз в году» 

мультфильма «Маша и Медведь» рассмотрим социокультурные и воспитательные 

возможности обучения в коммуникативной ситуации поздравления с днем рождения, 

«используя» день рождения одного из иностранных учащихся.  

Традиционно схема работы с текстом (текстовой информацией, получаемой 

реципиентом в аудиальной, визуальной и аудиовизуальной форме) имеет трехмерную 

структуру – состоит из предтекстового. притекстового и послетекстового этапов. На 

предтекстовом этапе обычно рассказывается небольшая история, способствующая 

повышению заинтересованности, концентрации внимания. Представим обучающимся 

адаптированный вариант сюжета народной сказки, одновременно проведя лексико-

грамматическую разминку, дополненную визуализацией текстового материала 

(презентацией).  

Задание 1. Знаете ли вы о том, что популярный мультфильм «Маша и Медведь» 

создан по мотивам русской народной сказки? Давайте я расскажу ее Вам, а вы мне 

поможете. Читайте текст и раскрывайте скобки.  

Слайд 1. Одна девочка долго гуляла (лес). День… Потом вечер… Маша понимает, 

что не знает (дорога) домой.  

Слайд 2. Встретила Маша (Медведь). Он закрыл её в (дом).  

Слайд 3. Злой медведь говорил Маше убирать, готовить, мыть (посуда).  

Слайд 4. Но девочка очень хотела (дома-домой). Маша долго думала, что (она) 

делать и потом придумала.  

Слайд 5. Девочка приготовила (пирожки), положила их (коробка). Она сказала 

(Медведь) передать этот подарок (мама и папа).  

Слайд 6. Медведь пришёл (деревня), где жила Маша. Его увидели собаки, он 

испугался и убежал.  

Слайд 7. А Маша больше не ходила одна гулять в (лес).  

В следующем предтекстовом задании учащиеся узнают некоторые 

социокультурные аспекты из истории создания мультфильма «Маша и Медведь». 

Викторина «Угадай-ка» проводится в игровой форме, аудирование сопровождается 

презентацией, а учащиеся делятся на 2 команды.  

Задание 2. Угадайте, какие факты о мультфильме – правда, а какие нет.  
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1. Впервые мультфильм «Маша и Медведь» увидели 7 января 2009 года 

(правда). 

2. «Маша и Медведь» – это белорусский анимационный сериал (неправда, это 

российский сериал). 

3. Мультфильм сделали в трёхмерной анимации (правда).  

4. Первая серия называется «Первая встреча» (правда). 

5. Идея истории о Маше и Медведе у автора фильма зародилась в 1996 году, 

когда он отдыхал на море и увидел одну девочку (правда).  

6. Эта девочка ни минуты не сидела на месте (правда). 

7. Каждая серия идёт 30 минут (неправда, она идёт 6-7 минут). 

8. Автору очень нравился мультфильм «Том и Джерри» (правда). 

9.  В сериале 7 сезонов (неправда, их 6). 

10.  4-й сезон называется «Машины песенки» (правда). 

11.  Мультсериал делают вместе больше, чем 100 человек (неправда, около 90 

человек). 

12.  Говорит Маша голосом известной актрисы (и неправда, и правда. Когда 

Алина Кукушкина начала озвучивать Машу, ей было 7 лет. Сейчас это известная актриса 

и режиссёр). 

Перед выполнением задания 3 поясняется, что в мультфильме герои из сказки 

поменялись «ролями»: Медведь в мультфильме – добрый и терпеливый, а Маша не 

всегда послушная и воспитанная девочка. Как вы уже знаете, Маша – это маленькая 

девочка. Она живёт в доме в лесу и дружит с Медведем. Маша часто называет его 

неполным именем – Мишка. Интересно, что в русских сказках медведя часто называют 

именем Михаил, Михаил Иванович (или Миша, Мишка). Скажите, а вы знаете полное имя 

Маши? Давайте вместе повторим популярные русские мужские и женские имена.  

Задание 3. Соедините русские имена.  

Михаил 

Дмитрий  

Мария 

Анна 

Ирина 

Иван 

Елена 

Александр(а) 

Виктор 

Виктория Витя 

Ваня 

Вика 

Ира 

Аня 

Лена  

Миша 

Дима  

Маша 

Саша 

На притекстовом этапе озвучивается название серии – «Раз в году». Применяется 

метод прогнозирования: Какой праздник бывает у человека раз в году? Как вы думаете, 

чей день рождения отмечают в мультфильме? 
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После просмотра части мультфильма предлагается выполнить задания 

послетекстового этапа работы с фильмом. 

Задание 4 а). Посмотрите 1 эпизод мультфильма «Маша и медведь» («День 

рождения Медведя»). Ответьте на вопросы.  

1. У кого был день рождения? 2. Сколько друзей пришло в гости? 3. Маша 

готовила подарок Медведю? Почему? 4. Что делали гости в день рождения Медведя? 5. 

Какой подарок Маша подарила Медведю? 6. Когда был день рождения у Медведя? 7. 

Какие животные пришли поздравить Мишку с днём рождения? Если вы не знаете, как 

называются животные, посмотрите в словаре. 8. Что в день рождения Медведя Маша 

сделала неправильно? 9. Кто ел торт? 10 Какие нормы этикета вы знаете, когда человек 

находится в гостях (на дне рождения)? 11. Как проходят такие праздники у вас в стране? 

12. Что подарил Медведю Заяц? …и др.  

Далее следует просмотр второго эпизода, условно называемого «День рождения 

Маши». Перед просмотром предлагается дать прогноз дальнейшего развития событий: 

Как вы думаете, после Машиного поведения на дне рождения у Медведя к ней придут 

гости? 

 Задание 4 б). Посмотрите 2 эпизод мультфильма «Маша и Медведь» Ответьте на 

вопросы. 

1. Когда день рождения у Маши? 2. Что делала Маша в свой день рождения? 

3. Какое настроение было у Маши утром в день рождения? 4. Как и почему изменилось 

настроение Маши? 5. Кто пришел поздравить Машу с днём рождения? 6. Какие подарки 

подарили Маше её друзья? 7. Как вы думаете, что поняла Маша после дня рождения? 8. 

Какие подарки дарят в вашей стране? 9. Что принято (не принято) дарить на день 

рождения в вашей стране? 10. Давайте вспомним, что говорят (пишут), когда 

поздравляют с днём рождения.  

После обсуждения особенностей празднования дня рождения в разных странах 

мира (преподаватель готовит социокультурную информацию, ориентируясь на 

национальный состав группы), беседе о наиболее распространенных / нежелательных 

подарках, о поведенческих моделях на данном празднике необходимо перейти к 

написанию поздравления. Учащимся предлагается образец: Дорогой (дорогая) …! 

Поздравляю тебя (Вас) с днём рождения! Желаю счастья, здоровья, любви, хорошего 

настроения, удачи и успехов в учёбе! Твой друг … / Твоя подруга… Для отработки 

речевых клише поздравления предлагаются следующие коммуникативные ситуации: Как 

вы поздравите маму (отца)? Знаете ли вы, что в культурной традиции Беларуси / России 

при обращении к родителям применяется форма местоимения ты (как показатель особой 

близости, доверия, уважения, любви и отсутствия дистанции)? А как поздравляют 

родителей в вашей стране? А бабушек и дедушек? Когда вы поздравляется брата 

(сестру), используется форма «тебя» или «Вас»? Почему Вы так думаете? Поздравьте с 

днём рождения преподавателя (декана)… и т.д. Далее раздаются цветные карандаши 

(фломастеры) и листы цветной бумаги для изготовления авторских открыток.  

Задание 5. Сделайте открытку своими руками, подпишите её и поздравьте вашего 

друга с днём рождения. 

Задание 6. Давайте вместе прослушаем песню Маши из серии «Раз в году», 

заполним пропущенные слова и вместе споём.  

Время медленно шагает,  

И всего один _______________ в год 

День ___________________ бывает, 

И его ребёнок ждёт. 

Он мечтательно вздыхает 
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И тихонько напевает: 

Припев: 

«С днём _____________ меня! 

С днём _______________ меня! 

С днём рожденья, с днём рождения! 

С ____________ рожденья меня» 

Редко-редко в самом деле 

Он бывает потому, 

Чтобы все ___________ успели 

Приготовиться к нему. 

Чтоб ________________ присмотрели, 

Чтобы громче хором пели: 

Было б здорово, наверно, 

Чтоб друзей не сосчитать: 

Это ж можно ежедневно 

Дни рожденья отмечать. 

И друг _________________ поздравлять, 

И с друзьями распевать: 

Припев тот же [3]. 

Для завершения работы с мультфильмом задаются вопросы: Кто из героев 

мультфильма вам понравился больше всего? Почему? Опишите характер Маши. Как не 

повторить ее ошибок, когда приходишь в гости на день рождения? Что бы Вы 

посоветовали Маше? А Медведю?... 

В качестве рефлексии в конце занятия учащимся предлагается следующее 

задание (сопровождается презентацией).  

Задание 7. Продолжите высказывания, объясните свою точку зрения. 

1. Сегодня мне было полезно узнать о традициях…  2. Новая информация для 

меня – это… 3. В Беларуси / России принято дарить … 4. В моей стране лучший подарок 

– это… 5. Мне было трудно… 6. Самое интересное задание – это… 7. Мне понравилось 

(не понравилось)… и т.д. 

Так, на примере использования мультфильма «Маша и Медведь» мы видим, как 

расширяются фоновые социокультурные знания о стране изучаемого языка, 

отрабатываются актуальные поведенческие модели в ситуациях бытовой коммуникации, 

организуется межкультурный диалог, реализуются аспекты концепции поликультурности 

[4, с. 130]. При сравнении особенностей традиций разных стран воспитывается 

толерантное отношение к другим культурам, что делает успешным процесс адаптации к 

новым реалиям.  
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Цель данного исследования заключается в обзорном анализе использования 

технологии геймификации в проектировании образовательного процесса при обучении 

иностранному языку. В статье рассматриваются разные способы организации учебного 

процесса с помощью цифровых игр в отечественной и зарубежной практике 

преподавания иностранных языков: обучение с помощью развлекательных игр, обучение 

с помощью обучающих игр, обучение с помощью изучения игр, обучение в игровых 

сообществах. Определено, что технология геймификации формирует позитивное 

отношение к изучению языка и комфортную образовательную среду. 

Эффективное планирование процесса обучения иностранному языку требует от 

преподавателей компетентности в области проектирования учебного процесса, 

креативности и постоянного профессионального самосовершенствования. Постепенный 

переход от традиционного к современному методу преподавания иностранного языка 

предоставляет больше возможностей с точки зрения креативности, адаптивности и 

гибкости при проведении уроков иностранного языка. Кроме того, быстрый рост 

информационных и телекоммуникационных технологий оказывает значительное влияние 

на современный образовательный ландшафт, открывает новые перспективы для 

создания, интегрирования и комбинирования различных инновационных педагогических 

технологий [3, 1].  

Основой для овладения новым видом деятельности является личная мотивация. 

При обучении иностранному языку учитель постоянно задает себе методические 

вопросы: «Что интересно ученикам?», «Как активизировать познавательный потенциал 

ученика?». Ответы на эти вопросы можно сформулировать следующим образом: самое 

интересное для детей и молодежи – это игра, которая заключается в манипулировании и 

преобразовании элементов окружающей среды в соответствии с установленными или 

собственными правилами. Образовательные методы и технологии, использующие эти 

естественные механизмы человеческой психики, называются «геймификацией». В 

широком смысле геймификация включает использование определенных элементов игры 

в неигровых практиках (образовательных, психологических, социальных и т.д.). 

Исследователи предлагают различные определения термина «геймификация». 

Обзор литературы показывает, что геймификация рассматривается как приятный, 

увлекательный, мотивирующий и успешный способ изучения иностранного языка [4, 7, 6], 

поскольку использование игровых элементов в неигровой учебной среде может повысить 

интерес и мотивацию учащихся к изучению иностранного языка. В частности, ученый Л. 

Вуд определяет геймификацию как процесс использования игровых механизмов и 

стратегий для привлечения большей аудитории к решению проблем [9]. Другие 
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исследователи (Д. Торнтон и др.) определяют геймификацию более широко, как 

реализацию принципов игровой механики, эстетики и мышления с целью вовлечения 

студентов в активный процесс обучения и повышения мотивации к решению учебных 

задач [8].  

Языковая образовательная игра должна соответствовать определенным 

характеристикам. Характеристиками геймифицированного учебного процесса Джейн 

Макгонигал называет: четко сформулированные педагогические задачи и планируемые 

результаты; логичные и последовательные правила, которые устанавливают ограничения 

и рамки для успешного достижения поставленных целей; стабильная система обратной 

связи; добровольное согласие участвовать в игре и следовать правилам для достижения 

цели [5]. 

Существует множество вариантов геймификации процесса обучения иностранному 

языку, одним из которых является DGBLL (Digital Game-Based Language Learning – 

обучение на основе цифровых игр). Отечественные и зарубежные преподаватели 

иностранных языков используют разные способы организации учебного процесса с 

помощью цифровых игр: 

Обучение с помощью развлекательных игр:  

Очевидно, что электронные и цифровые игры могут предложить иммерсивную 

коммуникативную среду, в которой широко используется изучаемый язык. Как правило, 

игроки для успешного выполнения игровых задач часто активно используют этот язык и 

сталкиваются с ситуациями, в которых требуется владение различными речевыми 

навыками, такими как: обращение за помощью, предоставление объяснений, 

координация действий, отчетность о действиях или обсуждение решений. Игроки 

вербально взаимодействуют с игровыми объектами или другими игроками [2]. 

Обучение с помощью обучающих игр:  

Обучающие игры или «серьезные игры» могут быть настроены в соответствии с 

потребностями обучения и учебной программы. Эти игры могут быть задействованы 

учителями в рамках аудиторной работы и могут быть использованы учащимися, 

заинтересованными в самостоятельном изучении иностранного языка. Обучающие игры 

нацелены на формирование, контроль и оценку сформированности определенных 

языковых навыков: лексических, грамматических, фонетических, коммуникативных и т.д. 

Обучение с помощью изучения игр: 

Игры при таком подходе рассматриваются в качестве культурных артефактов и 

выступают объектом изучения. Учащимся предлагается произвести анализ игры, выявить 

и описать различные социокультурные реалии, особенности перевода и лингвистической 

адаптации, методы вербальной и невербальной коммуникации и т.д. Таким образом, игра 

становится привлекательной творческой образовательной средой, которая способствует 

развитию креативного мышления, расширению кругозора, формированию 

социокультурной компетенции, инструментом получения новых знаний, возможностью 

дальнейшего саморазвития и самообразования. 

Обучение в игровых сообществах: 

Виртуальные сообщества, нацеленные на достижение высоких результатов в 

совместных играх (командные чаты, дискуссионные форумы, группы с социальных сетей 

и т.д.), таких как массовые многопользовательские онлайн-ролевые игры, которые очень 

популярны среди игроков всего мира. Эти сообщества стали платформой для 

непринужденного общения с носителями иностранного языка в виртуальной среде, 

пространством совершенствования языковых навыков и умения работать в команде. 

Таким образом, геймификация влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю 

мотивацию учащихся, повышая вовлеченность в образовательный процесс, и оказывая 
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влияние на их отношение к обучению. Внутренняя мотивация – это желание принять 

участие в игре ради удовольствия, в то время как внешняя мотивация возникает при 

условии получения вознаграждения, например, победы, хороших оценок, награды, 

побуждающих пользователя к действию. Геймификация использует игровые технологии, 

формирующие метапредметные компетенции в процессе решения как лингвистических, 

так и нелингвистических задач в ходе игры; развивающие творческие навыки при 

необходимости поиска нестандартных решений; обеспечивающие автоматизацию 

технологий контроля; формирующие позитивное отношение к изучению языка и 

комфортную образовательную среду. 
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В статье рассматривается принцип гуманизации образования, причины его 

появления, обусловленные научно-техническим развитием и его влиянием на систему 

ценностей общества. Кроме того, обосновывается необходимость гуманизации 

образования, рассматривается взаимосвязь гуманизации, гуманитаризации и 

профессионального образования. Выделяются некоторые направления гуманитаризации 

современного образования и пути их реализации. 

Современная образовательная система проходит сложный период 

преобразований и реформ, связанных с изменением социально-политических и 

экономических условий и международных связей как в отдельно взятых государствах, так 

и мире в целом. В последнее десятилетие помимо международной интеграции, 

дистанционного и гибридного обучения особенно остро встаёт вопрос гуманизации и 

гуманитаризации образования в Российской Федерации и Республике Беларусь. Такая 

проблема назревала достаточно длительный период, а на данном историческом этапе 

она стала особенно актуальной. Считаем необходимым подробно рассмотреть, чем 

обусловлена такая потребность в наш технократический век.  

Истоки принципагуманитаризации образования уходят корнями в ХIХ век, когда 

научно-технический прогресс (НТП) стремительно меняет окружающий мир 

и,соответственно, образ мышления, жизни, систему ценностейчеловека. Однако, 

несмотря на высокие философские идеи и лозунги, на первый план выходит принцип 

материального благополучия. Постепенно приходит осознание, что буржуазная 

революция,помимо политических и экономических изменений в обществе, принесла 

идеологию материальных ценностей в ущерб духовной составляющей личности 

человека. «Во второй половине минувшего столетия в философии науки была озвучена 

проблема «двух культур» – гуманитарной и естественнонаучной (технической), все более 

различающихся и опирающихся на разные типы мировосприятия, мышления, отношения 

к человеку и природе и пр.»[1].Технократический, рациональный взгляд на окружающий 

мир сформировал концепцию царя природы, подчиняющего и подчиняющегося 

потребительским целям.Человекперестал ощущать себя одухотворённой частью 

природы, вследствие чего она для него стала лишь источником сырьевых ресурсов и 

объектом, целью их перераспределения. Вопрос гуманитаризации технического и 

экономического образования стал предметом обсуждения, многочисленных соцопросов и 

статистических исследований в конце ХХ века (80-90 годы). В результате пришли к 

заключению, что «в процессе обучения пропадает интерес к человеку» и «происходит 

процесс затехничивания»[2]. Предпринимаются меры по насыщению образовательных 

программ (преимущественно на 1-2 курсах) дисциплинами гуманитарного цикла. Однако 

вступление в Болонскую систему и связанные с этим процессом реформы 
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переориентировали преобразовательную деятельность: бакалавриат и магистратура 

требовали сокращения и перераспределения учебных дисциплин и часов с ориентацией 

на узкопрофессиональное образование. Задачи реализации компетентностного подхода 

требовали сокращения непрофильных дисциплин. Молодое поколение, привыкшее со 

школьной скамьи ограничивать чтение литературы кратким изложением, а изучение 

истории – заучиванием дат исторических событий, очень сложно на этапе получения 

профессионального образования убедить в необходимости глубокого изучения 

дисциплин гуманитарного цикла, если предлагаемые знания не являются обязательной 

частью их будущей специальности. По целому ряду причин возникла острая 

необходимость в гуманизации современного общества, которая, безусловно, должна 

стартовать с гуманитаризации образования, начиная с низшей ступени и заканчивая 

высшей школой.  

«Во многих работах, посвящённых проблемам современной педагогики, 

подчёркивается, что образование не имеет смысла, если в результате него теряется 

человек» [3]. Понятия «гуманизм», «гуманизация» имеют несколько значений. Для нашего 

исследования актуальным является следующее: гуманизм – это мировоззрение, которое 

«включает ценности, получившие название общечеловеческих: человеколюбие, свобода 

и справедливость, достоинство человеческой личности, трудолюбие, равенство и 

братство, коллективизм и интернационализм и др.» [4] Словом, человек, личность 

является высшей ценностью, а его гармоническое духовное и профессиональное 

развитие, самореализация – важнейшей целью современного социума. Гуманитаризация 

образования–это один из путей его гуманизации[5]. Она ориентирована на построение 

целостной картины мира (прежде всего, мира культуры, мира человека), на 

очеловечивание знания, на формирование мироощущения как основы нравственной 

ответственности человека перед обществом и природой[3]. 

Следует подчеркнуть, что гуманитаризацияни в какой мере не 

противопоставляется профессиональному образованию. Напротив, она необходима, 

чтобы гармонизировать личность, уравновесив её духовно-нравственное развитие и 

технократический прагматизм. Вследствие этого нужно подчеркнуть, что это касается, 

прежде всего, технического, экономического и естественно-научного образования, 

методология которого отличается формализованностью, а базовые знания– сухими 

фактами и выверенными цифрами.  

Гуманитаризация, прежде всего, «проявляется в целях, содержании, технологиях и 

формах образования, в системе управления образовательным процессом» [4]. 

Существуют различные концепции гуманитаризации образования. По мнению Ю.В. 

Сенько, возможны следующие пути: экстенсивный предполагает гуманизацию уже 

существующих дисциплин, в которые следует включать достижения искусства и культуры, 

интенсивный –кардинальное изменение учебных планов и программ, «гуманизацию всей 

образовательной среды» [6]. 

В изложении Е.В. Брызгалиной концепция гуманитаризации предполагает: во-

первых, увеличение дисциплин гуманитарного цикла или / и часов для них в учебном 

плане специальности, во-вторых, выявление и анализ гуманитарной составляющей всех 

учебных предметов в рамках каждой конкретной специальности, в-третьих, повышение 

качества преподавания уже имеющихся гуманитарных дисциплин [4].  

В Российской Федерации и Республике Беларусь необходимость гуманитаризации 

на всех этапах современного образования давно обсуждается ив целом приветствуется. 

В последние годы заметны шаги в этом направлении. Так, на примере медицинского вуза, 

где студенты получают в основном естественно-научное, в меньшей степени техническое 

(например, связанное с технологиями медицинского оборудования) образование, можно 



412 
 

отметить, что наряду с узкопрофильными появляются дисциплины гуманитарного цикла: 

русский язык как средство коммуникации, логика, риторика [7]. Кроме того, уже объявлено 

об увеличении количества часов для истории Отечества. Это касается как российских 

студентов, так и иностранных. Если говорить о последних, то стоит подчеркнуть, что 

преподаватели русского языка как иностранного (РКИ) во все времена старались 

сочетать профессиональную подготовку на русском языке с социокультурным аспектом, 

который, безусловно, связан с гуманистическими ценностями и направлен на реализацию 

принципа гуманитаризации в образовании [8-9]. 

Таким образом, гуманитаризация образования – это проблема, имеющая глубокие 

корни, обусловленная технократизацией науки и общества, сформировавшей систему 

ценностей материального благополучия, породившей разрыв с природой, духовное 

обнищание. Современное образование переживает глубокий кризис и нуждается в смене 

образовательной парадигмы, в модернизации и гуманитаризации, в основе которой 

должна быть гуманизация. В центре образовательной системы должна стоять личность, 

индивидуум. Главная цель –предназначение образования всовременной гуманитарной 

парадигме; состоит в осмыслении человеком своего места в мире, в овладении 

способами взаимодействия с ним [10].  
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В статье приведены основные принципы описания семантизации лексики при 

обучении русскому языку как иностранному. Это диктуется объективными свойствами 

лексико-семантической системы языка, а также функциональным подходом к его 

описанию. При этом вся лексическая работа подчинена главной цели обучения языку в 

иностранной аудитории - овладению всеми видами речевой деятельности: говорением, 

слушанием, чтением, письмом. 

В процессе накопления опыта изучения лексики в преподавании русского языка как 

иностранного выработались теоретические принципы, определившие основные 

направления ее описания. Для описания специфики изучения лексики, представляющей 

собой один из уровней языка, можно выделить следующие положения: 

• безусловно, что лексика признается системой; 

• выражением системности лексики являются смысловые группы слов, 

• различающиеся степенью и характером системных связей между словами; 

• начение слова понимается как диалектическое единство его составляющих; 

• смысловые отношения в языке регулируются вероятностными 

закономерностями; 

• необходимость обязательного учета противопоставления язык/речь, 

логическое/лингвистическое имеет относительный характер  

• понимание языка не только как системы, но и как функции, то есть 

реализации этой системы, определяет поиски взаимодействия его различных уровней, 

особенно лексики и грамматики; 

• любое лингвистическое описание в силу сложности и многогранности 

объекта, каким является естественный язык, должно исходить из вполне конкретных 

целей, определяемых в конечном счете практическим использованием языка человеком, 

что определяется обратной связью при коммуникации. 

Для изучения лексики как системы характерно противопоставление различных 

путей и методов исследования: парадигматического и синтагматического, 

ономасиологического и семасиологического, многоаспектного и др. Объективно это 

противопоставление основывается на существовании различных сторон значений слова, 

причем преимущественным объектом изучения оказывается одна из его сторон 

(парадигматические характеристики слова и его синтагматические свойства, понятийная 

соотнесенность слова и т.п.), хотя несомненно, что все стороны в значении слова 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Взаимоотношения между объектом описания и методом, с одной стороны, и 

целями описания, с другой, определяет необходимость выделения еще одного принципа 

описания применительно к обучению русскому языку как иностранному - принципа учета и 

прогнозирования трудностей. На основе этого принципа осуществляется отбор лексики, 
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подлежащей описанию, более четко дифференцируются лексические группы разных 

типов, кроме того, определяется характер семантизации слов с разным типом значения, а 

также глубина и различные способы семантизации лексики. 

Основные способы семантизации лексики тесно связаны с принципами 

упорядоченности лексики. Их можно разделить на три группы: парадигматические, 

деривационные и синтагматические способы семантизации лексики, а также отдельно 

выделяется семантизация значений слов с помощью словаря и с опорой на перевод, 

носящие вспомогательный характер. 

1.Семантизация слов с опорой на синтагматику. Слово, употребляясь в речи, 

выполняет основную свою функцию - функцию языка, т.е. выражает ясное и говорящему, 

и слушающему значение, понятие, которое нередко выражается не отдельным словом, а 

сочетанием слов и, шире, контекстом. При этом содержание слова, его лексическое 

значение – это далеко не единственное, что определяет связь слова с окружающими его 

в речи словами, что диктует слову правила поведения в речи и делает слово - единицу 

лексики - единицей языка. Грамматические характеристики слова, понимаемые в 

качестве его грамматического значения, устанавливают тесную связь данного слова с 

другими словами в типичных контекстах. Способы семантизации слова с опорой на его 

синтагматику основываются не только на общеизвестном законе семантического 

согласования слов, но и на типичности, повторяемости, предсказуемости 

синтагматического поведения слова. Типизация синтагматических ролей изучаемых слов 

посредством аналогии позволяет иностранному учащемуся пополнять ряды усвоенных 

лексических единиц, характеризующихся общностью их речевой функции. Исключение из 

правила на фоне общей аналогии также помогает лучшему запоминанию специфики 

употребления нового слова. 

Сказанное объясняет возможность использования лексико-грамматических и 

грамматических связей слова, его синтаксических ролей для семантизации новых слов. 

Контекст, формирующий и определяющий значение слова, также может быть 

использован в работе по семантизации лексики. Использование сочетаемостных 

возможностей слова наглядно иллюстрирует конкретное употребление данного слова в 

его денотативном значении и одновременно очерчивает круг возможного использования 

этого слова в контексте, формируя его контекстуальное значение. Семантическая 

валентность слова, т.е. способность соединяться с другими словами в тексте, 

раскрывающаяся в грамматических связях слова в пределах словосочетания и 

предложения, является прямым продолжением лексического значения слова и оказывает 

непосредственное влияние на его сочетаемость. При указании на сочетаемость 

вводимого слова обязательно принимается во внимание типичность сочетания данного 

слова со словами определенной части речи или даже с определенной ограниченной 

группой слов, причем частотность употребления приводимых в пример словосочетаний 

должна быть достаточно высокой. При семантизации с опорой на синтагматику слово 

вводится с учётом типичных для него синтаксических связей – управления, согласования, 

примыкания. 

2. Семантизация слов с опорой на парадигматику. Способы семантизации новых 

слов с опорой на парадигматику нацелены на изучение русской лексики в системе и как 

системы, другими словами, усвоение лексической единицы в совокупности присущей ей 

лексических и лексико-грамматических связей. Ассоциативная природа языка делает 

возможным использование системы внутриязыковых и межсловных отношений для 

овладения самой этой системой. Ассоциативность, характерная для человеческого 

мышления в целом, способствует более прочному сознательному, а затем и 
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подсознательному усвоению лексики в системе, что, несомненно, помогает иностранцам 

лучше усваивать лексические особенности не только языка, но и речи. 

В основании рассматриваемых способов семантизации лежит традиционная 

лингвистическая классификация типов семантических и ассоциативных отношений между 

единицами языка лексического уровня. Операционной моделью каждого способа с опорой 

на семантизацию через парадигматику слова следует считать семантизацию сравнения, 

сопоставления лексических и лексико-грамматических значений вводимой лексики. 

Создание устойчивых языковых ассоциаций, проявляющихся в правильном, адекватном, 

конкретном употреблении языковых единиц, является практической целью применения 

данного способа семантизации. Эффективность усвоения лексики проявляется в 

способности быстрого отыскивания нужного члена ассоциативной лексической пары или 

ассоциативного лексического ряда. 

3. Семантизация с опорой на антонимию, а также семантизация с опорой на 

синонимию хорошо изучены, поэтому рассмотрим их коротко. Противопоставление 

языковых единиц, порожденное бинарной организацией языка, – один из 

фундаментальных, структурирующих типов семантических отношений. Но при этом 

обогащение речи учащихся происходит в первую очередь за счет ознакомления с 

синонимами, образующими пары с сильной синонимичной связью (заметим, что они 

способны образовывать пары и с сильной антонимической связью). Синонимы и 

антонимы, составляющие часть основного лексического фонда русского языка, реализуют 

одну из основных функций – функцию замещения. 

4. Семантизация с опорой на гиперо-гипонимнческие отношения слов. Данный 

способ семантизации значения слова основывается на типичных отношениях, 

устанавливаемых между отдельными понятиями, например, отношения по типу: «род–

вид», «часть–целое», «объект–сумма его составляющих, характеристик». Данный тип 

отношений в семантике можно уподобить отношениям «включения». Актуализация 

лексики, связанной с гиперо-гипонимическими отношениями, неотделима от 

специфических грамматических конструкций, обслуживающих эти отношения, например: 

что состоит из чего; что включает в свой состав что; что включает в себя что – целое 

описывается через перечисление, называние его частей: что составляет что, что входит в 

состав чего, что образует что - часть описывается через принадлежность к целому. 

5. Семантизация слов с опорой на их тематическую общность. Ситуативно-

тематическое расположение учебного материала существенно ограничивает, дозирует 

количество лексических единиц таким образом, чтобы в сознании учащегося 

формировались небольшие, внутренне связанные группы лексики, называемые 

тематическими группами. Тематическое представление материала на занятиях 

определяется также языком специальности, который представлен в специфических 

тематических группах слов, чтобы иностранный обучающийся легче воспринял язык 

своей будущей профессии. Тематическая общность вводимой лексики обладает очень 

важным свойством, облегчающим процесс запоминания, это свойство - понятийная 

соотнесенность заучиваемых лексем и их общая отнесенность к одному понятию. В 

тексте тематическая соотнесенность лексем способствует формированию смысловой 

догадки, что в свою очередь определяет успешное закрепление навыков 

прогнозирования, необходимых для речевой деятельности, развивающих у учащихся 

языковую интуицию, что способствует созданию системного представления о лексике. 

6. Семантизация слов с опорой на их функциональную общность. Общим 

признаком, позволяющим объединить лексемы в функциональные группы, служит их 

идентичная речевая функция, роль в той или иной ситуации. Таким образом, уже сама 

тематическая организация изучаемого материала подсказывает преподавателю, какие 
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именно функциональные группы лексики следует подбирать для того или иного занятия. 

В более широком смысле можно сказать, что количество и набор, состав тематических и 

функциональных групп зависит от конкретных задач, стоящих перед учащимися и 

преподавателем, от целей и методов обучения, от задач обучения на каждом конкретном 

этапе. Следует указать, что самой простой и вместе с тем самой типичной 

функциональной группой лексики предстается группа слов и выражений так называемые 

лексико-синтаксические конструкции, обслуживающие, различные речевые ситуации, 

например, начала коммуникации: «Здравствуй/здравствуйте, добрый день/вечер/утро, 

привет, сто лет тебя не видел, как поживаешь/поживаете, что нового/новенького,как 

дела?» и др. Очевидно, что лексика, употребленная в названных конструкциях, не 

передает своего определенного лексического значения, а только выполняет функцию 

приветствия, 

Таким образом, общая функция, роль, речевое действие рассматриваемых групп 

лексики обусловливает то, что их следует семантизировать в качестве лексико-

синтаксических конструкций, готовых фраз, словосочетаний и выражений, употребляемых 

в типовых ситуациях для выражения типовых значений. Несомненно, иностранный язык 

полезно изучать для того, чтобы с его помощью вступать в коммуникацию, быть 

способным получать и воспринимать информацию самого разнообразного характера: и 

научную, и общекультурную, и повседневную, будничную, чтобы иметь возможность 

высказывать на нем свои мысли, чувства, желания. При этом вся лексическая работа 

подчинена главной цели обучения - овладению всеми видами речевой деятельности: 

говорением, слушанием, чтением, письмом. 
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Полисемия не только системообразующая категория семантики, но и один из 

важнейших ее параметров. Однако данная тема вызывает достаточное количество 

трудностей при обучении русскому языку как иностранному. Знание основных 

направлений в изучении полисемии значительно поможет преподавателям РКИ успешно 

преподнести данный материал на занятиях с иностранными учащимися, в частности, 

иностранцами-филологами. 
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Преподавание полисемии на занятиях по русскому языку как иностранному 

вызывает большое количество трудностей особенно в начале обучения. В связи с этим 

преподавателям РКИ следует особенно тщательно отбирать материал по данному 

вопросу, поскольку большинство слов русского языка многозначны и некоторые из них 

приходится давать уже на начальном этапе обучения. При этом необходимо иметь в виду 

особенности семантического анализа многозначных слов, а также преподать его 

обучающимся, в частности иностранцам-филологам, а другим, не перегружая 

терминологией, подробностями и нюансами дать представление об общеизвестных 

приемах изучения данного вопроса. 

О полисемии (многозначности) как универсальном явлении языка писали многие 

лингвисты: А.А. Потебня, В.Л. Щерба, В.Г. Гак, В.А. Звегинцев, А.А. Уфимцева, Ю.Д. 

Апресян и др.  

Полисемия не только системообразующая категория семантики, один из 

важнейших ее параметров, она воплощает весьма характерное свойство человеческого 

разума. Постулат о неизбежности многозначности в языке выдвинул еще Аристотель, 

указывая, что количество слов ограничено и конечно, а количество вещей - нет, поэтому 

человечеству свойственно обобщенное языковое мышление.  

Это закономерно для полисемии в свете единства языка и мышления. Уместно 

вспомнить интереснейшую работу Э. Д. Кацнельсона «Язык и мышление», где основной 

мыслью является взаимоотражение человеческого мышления и языка, 

основополагающего фактора семантики. 

Л. А Новиков считает, что «многозначность...следует рассматривать как 

проявление человеческой склонности к экономной систематизации в языке предметного 

мира внеязыковой действительности», то есть полисемия может быть рассмотрена с двух 

точек зрения: как реализация тенденции «языковой экономии» (по О. Есперсену) и 

«закона экономии языковых усилий» (по А. Мартине) на уровне знания слов. В 

современной лингвистике установилось два понимания значения «полисемия»: более 

широкое - «наличие различных значений у одного и того же слова, словосочетания, 

фразы», и узкое - только многозначность слова. Фундаментальным в изучении полисемии 

является вопрос о значении слова, которому ученые на протяжении многих лет уделяют 

большое внимание, то расширяя, то сужая, то конкретизируя, а в целом углубляя это 

понятие. В современном языке утвердилось комплексное, системно-функциональное 

лексическое значение, основанного на изучении парадигматических отношений и 

синтагматических связей слов. 

Согласно систематизации основных концепций значения, приведенных Н. Г. 

Комлевым в книге «Компоненты содержательной структуры слова», значение – это 

называемый предмет; представление о предмете (или идеальный предмет); понятие; 

отношение между языком и предметом, знаком и представлением о предмете, знаком и 

понятием, знаком и деятельностью людей; отношение между знаками; функция слова-

знака; инвариант информации; отображение действительности.  

В работах последних лет укрепилась позиция исследователей, определяющих 

значение как «закрепленный словом результат отражения действительности» (И. А. 

Стернин), как «специфическое, идеальное по своему характеру отражение объективного 

миpa» (Л. А. Новиков «Семантика русского языка». М., 1982. С. 45-46). 

В зависимости от того, какой аспект значения единиц языка считать основным, в 

семантике выделяются различные направления, что определяет выбор подачи 

соответствующего материала по изучаемому вопросу на занятиях со студентами-

иностранцами: 
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• анализ лексико-семантического варьирования (А.Н. Смирницкий, Н. Н. 

Амосова, А.А. Уфимцева, Д.Н. Шмелев); 

• оппозитивный (компонентный анализ или анализ по семантическим 

множителям) (Л. Ельмелев, А. Кребер, У. Гуденаф, О.Н. Караулов); 

• метод тезаурусов и полей (Г. Халминг, В. Вартбург, Ю.Н. Караулов); 

• дистрибутивный анализ (Р. Лангекер, В.А. Звегинцев, Ю.Д. Апресян); 

• логически-трансформационный анализ на основе категории «лексического 

параметра» или функции (И.А. Мельчук, Ю.Д. Апресян, М. Вежбицкая); 

• анализ ключевых терминов культуры (Т.Маторе, Э.Бенвенист, Ю.С. 

Сорокин, Р.А. Будагов) (БЭС. Т. 23. С. 223). 

Внимание многих из этих направлений привлекает анализ многозначного слова, 

который представляет собой расчленение слова на компоненты, называемые А. М. 

Пешковским «частями знания слова», несущими в речи «кроме основной информации 

мысли…, социальную информацию, указание на социальное положение говорящего и… 

информацию эмоциональную». 

В целом именно в семантической структуре слова, которая находится в тесной 

связи с семантическим значением слова, полисемия находит реализацию как 

семантическая категория.  

Семантическая структура слова, в свою очередь, складывается из элементарных 

единиц – лексико-семантических вариантов (ЛСВ) – термин введен А. М. Смирницким, где 

ЛСВ представляет собой объединение знака и значения, по определению В. А. 

Звегинцева, «ЛСВ в совокупности составляют значение слова». При использовании 

понятия ЛСВ встает вопрос об общем значении слова. Хотя одни ученые считают его 

ненужной абстракцией, например Д. Н. Шмелев, другие, как например Л. А. Новиков, 

отмечают его ценность. Если общее значение рассматривать как присутствующую в 

значении каждого из ЛСВ суть семантической структуры, ее основу, то его выделение 

оказывается плодотворным, хотя несомненно сложным делом. Общее значение является 

теоретическим построением, обозначающим существующее в разных вариантах значения 

слова как неизменное, постоянное, инвариантное.  

Введение термина ЛСВ связано с укреплением понятия вариантности в семантике, 

где слово вариативно не только в формальном плане, но и в содержательном. Как раз с 

этой точки зрения уже давно и преподносится материал по лексике на занятиях в 

иностранной аудитории, поскольку обучающиеся часто соотносят значение нового 

введенного слова со значением этого слова в своем родном языке. Такое сравнение тем 

более необходимо в том случае, если изучаемое слово или какое-то из его значений 

отсутствует в родном языке иностранца.  

Кроме того, можно добавить, что к основным типам соотношения значений в 

семантической структуре слова Д. Н. Шмелев относит метафору, метонимию, синекдоху и 

функциональный перенос, т.е. ЛСВ могут быть объединены на основании общих 

семантических ассоциаций в своих значениях. Л. А. Новиковым выделяются два 

основных типа полисемии слова – метонимический и метафорический, на основании 

главного и частных значений. 

Для выделения главного (или основного, прямого) значения слова были выделены 

следующие критерии:  

• степень употребляемости слова,  

• объем значения слова,  

• его функционирование в качестве основы для других значений,  

• характер зависимости от контекста. 
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Отмечено, что главное значение наиболее обусловлено парадигматически и 

наименее синтагматически, т.е. оно жестко связано с единицами своей группы и слабо 

закреплено по употреблению, а соответственно частные значения – наоборот, хотя не все 

они принадлежат к переносным.  

По характеру соединения частных значений с главным и их отношения между 

собой можно выделить следующие типы многозначности:  

• радиальную, где все части значения имеют непосредственную связь с 

главным значением; 

• цепочечную, где значение вытекает из предшествующего и мотивирует 

последующее, 

• смешанную (радиально-цепочечную). 

Итак, в многозначном слове могут быть выделены неоднородные по характеру и 

содержанию ЛСВ, широко используемые в компонентном анализе слова, который так 

необходим при изучении русского языка как иностранного не только полисемии, но и 

других параметров семантики – синонимии, омонимии, трансформации. 
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ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ФОНЕТИКИ НОСИТЕЛЯМИ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 
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Москва, Российская Федерация 

 

В данной работе рассматриваются трудности фонологического уровня, с которыми 

сталкиваются носители греческого языка при изучении русского языка. Многие 

фонологические правила не имеют соответствия к греческому языку, поэтому для 

лучшего понимания пытаются либо реконструировать некоторые правила в греческом, 

либо сопоставить их с другими разными языками. 

Во все времена русский и греческий языки взаимодействовали друг с другом, так 

как они связаны историческими узами. В русском языке существует большое количество 

заимствованных слов из греческого языка, но что самое важное – общие характеристики в 
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структуре данных языков. В частности, следует отметить значительное сходство в 

грамматике, например, число, род, падежи, наклонения у существительных, 

прилагательных и местоимений. Однако много различий в такой части речи, как глагол; в 

греческом языке глагол имеет семь времён. Говоря о синтаксисе, можно отметить очень 

схожую структуру простых и сложных предложений.  

Следует обратить внимание на серьёзные расхождения в области фонетики, что 

влечёт за собой трудности при изучении и понимании русской фонетики носителями 

греческого языка. 

Так, значительной проблемой является ударение в русском языке. Ударение в 

греческом языке подвижное и свободное. Только в пятисложном слове оно может падать 

на первый, второй или третий слог. Ударный слог произносится с большей 

интенсивностью, ударение ставится лишь на гласных звуках и всегда обозначается 

специальным графическим знаком. 

Например: (ά), γράφω (писать), (έ), μένω (живу). 

В русском языке ударение тоже свободное и может различать смысл слов. Но 

проблема состоит в том, что в русском языке ударение не пишется, не обозначается 

графически, что, безусловно, создаёт проблемы в постановке ударения у носителей 

греческого языка. 

 В связи с тем, что ударение в русском языке может быть на любом слоге, в любой 

части слова, (корень, суффикс, префикс, окончание) греческим учащимся приходится 

заучивать и запоминать много слов.  

Как видно из следующих примеров, паронимы παίρνω (беру) и περνώ (перехожу) в 

греческом языке различаются по положению ударения, а в русском, например, дорога – 

дорога понимаются из контекста. 

Следовательно, для учащихся-греков отсутствие в русском языке фиксированного 

ударения представляет трудность. 

Следует также отметить, что звуки греческого языка -в отличие от русских- 

артикулируются ясно и произносятся чётко. Хотя ударный слог выделяется, остальные 

слоги не сокращают долготу звучания и не изменяют их качество. 

В отличие от греческого языка, в русском существует такое явление, как «редукция 

гласных», при котором безударные гласные редуцируются, то есть, произносятся кратко и 

слабо (количественная редукция),а в других случаях изменяется качество звучания 

безударной гласной (качественная редукция). 

Например: руки-рука (количественная редукция) 

Ответ[атв’эт] (качественная редукция) 

Следовательно, создаётся множество проблем, так как изучающие русский язык 

стремятся произносить каждый слог сильно (как в своём родном языке) и не используют 

этот важный фонетический закон – редукцию. 

Например: Воскресенье- вместо[ васкр’ис’ен΄jе] произносят по транскрипцию как 

[воскрэсэнэ] 

Другой пример, слово западные изображается в русском, так как слог за- является 

ударным и по прежнему преимущественным в слове. Но самое главное то, что уменьшает 

звучание остальных слогов: 

ЗА-па-дны-е (слово изображено  русским акцентом) 

ЗА-па-дны-е (слово изображено греческим акцентом) 

Кроме того, существует еще один феномен русского языка, который трудно понять 

носителям греческого языка, — это наличие твердых и мягких согласных. Вероятно, это 

связано с тем, что этому явлению обучают учащихся не в начале их изучения русского 

языка, а позже. Уже сформировав навыки произношения, им трудно их изменить и 
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приспособить к ним новые правила. Отметим также, что в греческом языке не существует 

деления согласных на твердые и мягкие. Все согласные произносятся одинаково. 

В то время, как в русском языке 15 пар твердых и мягких согласных: 

ТВЕРДЫЕ б в г д з к л м н п р

 с т ф Х 

МЯГКИЕ         б’ в’ г’ д' з' к' л' м' н' п'

 р' с' т' ф' х' 

Согласно правилу, после твердых согласных пишутся буквы а, о, у, э, ы а после 

мягких – я, ё, ю, е, и, ь. Несмотря на то, что теория является очень простой, у учащихся – 

греков существуют трудности при произношении согласных.  

Особенно сложными являются звуки д’, т’, представляющие сложности для 

носителей греческого языка, так как в греческом не понимается такую мягкость и 

пользуются соответствующими звуками с него (ντ’ и τ).  

Например: дядя [д’ад’ь], а если бы слово существовало в греческом [диадиа] (при 

использовании звука д). 

 Из проведённого примера видно, мягкость звука д неразличима для учащихся – 

греков, с целью данного его часто путают с дифтонгом ντ’, который произносится как 

английский d. 

Говоря о звуке т’, примечательным примером является инфинитив. Все 

инфинитивы в русском языке оканчиваются на -ть, например: писать [п’исат’], брать 

[брат’]. За буквой т следует мягкий знак (ь), звук т произносится кратко и слабо. Однако в 

греческом языке он произносится сильно. Поэтому студенты, изучающие русский язык 

склонны произносить его как твердое т, существующее в родном языке.  

Особую сложность вызывает произношение согласных звуков ж, ш, ц, ч, щ, й.  

Звуки [ж, ш, ц] всегда произносятся твердо, и у них нет мягких пар. С другой 

стороны, звуки [ч, щ, й] всегда мягкие. Их произношение, однако, представляет собой 

одну из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются греки при изучении 

русского языка. 

Их звучание не соответствует греческому языку. Вот почему учителя часто 

используют некоторые «уловки», чтобы помочь ученикам максимально приблизиться к 

пониманию и правильному произношению указанных согласных. 

Например, они уподобляют звук [ж] французской букве [j] 

звук [ш или щ] английской букве [sh].   

Однако носители греческого языка обычно заменяют их в существующих в 

греческом σ (с, английский-s) и ζ (з, английский-z). 

Например: σ – σύστημα(system), ζ – ζέβρα (zebra). 

Помимо этого, следует рассмотреть звук [й], который рекомендуется произносить 

как слабый звук [х] в конце слова. 

Например: красивый произносится как «красивых».  

Как известно в русском языке имеется шесть пар глухих и звонких согласных: 

Звонкие б в Г д Ж з 

Глухие         п ф К т Ш с 

Звонкие согласные образуются при участии голоса и шума, а глухие только из 

шума. В потоке речи происходит позиционное изменение согласных. Если звонкий 

согласный находится в конце слова или в середине слова перед глухим, то он 

оглушается, то есть произносится как парный глухой.  

Например: сад [сат], в клубе [ф клубе], сказка [скаска] 

А если глухой согласный стоит перед звонким, то он озвончается. 

Например: сделать [зделать], вокзал [вогзал] 
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В отличие от русского в греческом языке все согласные произносятся именно так, 

как пишутся. 

По этой причине учащиеся, изучающие русский язык часто забывают применять 

правила оглушения и озвончения согласных звуков, путая самих себя и собеседников, 

имея в виду только фиксированную форму слова, например арбуз, когда в потоке речи 

слышат [арбус], они часто не понимают, что это одно и то же слово. 

Итак, проанализировав некоторые трудности в изучении русской фонетики 

греческими учащимися, мы пришли к следующим выводам: 

1. Ударение в русском языке играет важную роль при изучении и 

произношении слов, не уча его невозможно выявить фонетических единиц слова. 

2. Носители греческого языка часто путают буквы-звуки родного языка с 

русским, так как они очень похожи, и по сути, часто соответствуют твёрдым согласным в 

русском языке. 

3. Отсутствие важных фонетических явлении в греческом языке, при 

сопоставлении его с русским ориентирует изучение русского и других иностранных 

языков в направлении освоения фонетических явлений, присущих изучаемому языку.   

4. Редукция гласных, пожалуй, является самым важным правилом, потому что 

говорящие на греческом языке, знающие этот закон, могут понимать данное явление в 

соответствии с позицией слога в слове, мягкости-твёрдости и ударение. 
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В статье анализируются возможности использования метафорических 

ассоциативных карт в практике преподавания русского языка иностранным студентам. 

Приводятся примеры упражнений с использованием метафорических ассоциативных 

карт, которые могут быть использованы на занятии. Отмечается, что использование 

метафорических ассоциативных карт в практике преподавания РКИ помогает развить 

воображение студентов, облегчить преодоление языкового барьера, создать 

благоприятный психологический климат в группе.  
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В последнее время в психологическом консультировании стало популярно 

использование метафорических ассоциативных карт.  Метафорические ассоциативные 

карты (МАК) — это тематические наборы картинок (колоды из 50-100 карт) с различными 

жизненными ситуациями, портретами, сказочными персонажами, предметами, 

животными, абстрактными изображениями, вопросами. Важно отметить, что МАК не 

имеют ничего общего с игральными или гадальными картами. МАК — это инструмент 

психолога, помогающий проникнуть в подсознание человека. Эти карты называются 

метафорическими ассоциативными, потому что каждый рисунок вызывает 

индивидуальные ассоциации или метафоры воспоминаний, переживаний, мыслей, 

эмоций и чувств. Метафорические карты относят к проективным методикам. У 

изображения на карте нет единой трактовки, она зависит от субъективного восприятия, и 

ни одна карта сама по себе не обладает позитивным или негативным смыслом. 

Использование МАК позволяет задействовать не только логическое мышление и 

сознательные ресурсы человека, но и его подсознание, и творческие способности.  

При работе с МАК в психологии, как правило, работа с картой происходит в 

следующей последовательности:  

1. Сначала человек описывает то, что видит на карте, так, как он может это 

сделать (описание картинки).  

2. Затем говорящему предлагают поделиться ассоциациями, которые у него 

возникли при рассматривании  данной  карты.  

3. Далее говорящий пытается понять  и рассказать, как эти ассоциации связаны 

лично с ним: его жизнью, его опытом, его воспоминаниями, переживаниями, мыслями, 

эмоциями  и чувствами. 

В преподавании русского языка как иностранного необходимо находить новые 

средства, которые будут повышать учебную мотивацию студентов, а также помогать 

достигать им высоких результатов в обучении. Кроме того, в современном обществе 

важно иметь креативное и гибкое мышление, позволяющее решать самые разнообразные 

задачи. Одним из таких средств, на наш взгляд,  являются метафорические 

ассоциативные карты.  

Несмотря на то, что МАК — это техника, прежде всего,  психотерапевтическая, они 

могут быть успешно использованы  на занятии по русскому языку с  иностранными 

студентами: большинство колод МАК  не являются терапевтическими, они доступны к 

использованию для широкой аудитории; МАК — универсальный и гибкий инструмент для 

людей всех возрастов и культур.  

МАК способствуют стимуляции мышления, облегчают процесс запоминания и 

усвоения нового материала на иностранном языке, развивают творческие способности, в 

том числе, и во взрослом возрасте. Применение метафорических карт признается 

преподавателями иностранных языков эффективным методом для обучения 

иностранному языку на любом уровне владения им [1, с. 261-262]. Также имеется 

положительный опыт использования МАК для формирования межэтнической 

толерантности, что, несомненно, особенно важно для иностранных студентов [2, 3]. 

 Приведем примеры универсальных упражнений с МАК, которые можно 

использовать на занятиях со студентами разного уровня владения русским языком и 

различных профилей обучения. 

1) «Визитка». Цель упражнения – помочь студенту представиться, познакомиться с 

другими студентами группы, а также ответить на свои внутренние вопросы: «Кто я? Какой 

я?» Преподаватель раскладывает на столе карты, студент самостоятельно выбирает те 

карты (например, 3 штуки или 5), которые каким-либо образом характеризуют его  
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личность, и с помощью описания изображений рассказывает о себе преподавателю и 

товарищам по группе. 

2) «Идеальная учеба». Данное упражнение помогает в комфортных для всех 

условиях выяснить, как учащиеся видят учебный процесс, как они представляют себе 

идеальные условия учебы, в чем они нуждаются на занятии, какие у них возникают 

трудности в изучении русского языка, какие отношения между студентами и 

преподавателем они считают для себя комфортными и т.п. Такое задание хорошо давать 

студентам в начале учебного года или при знакомстве с новой группой. Преподаватель 

раскладывает на столе карты и просит выбрать те, которые соответствуют, по мнению 

студентов, теме «Идеальная учеба». Студенты по очереди выбирают те карты, которые 

отображают их личное мнение, и затем  дают пояснения  для всех присутствующих.  

3) «Грамматика в картинках». «Лексика в картинках». Данное упражнение может 

применяться на занятиях в зависимости от темы, которая проходится на уроке в текущий 

момент. Так, например, можно дать задание описать картинку с использованием как 

можно большего числа прилагательных, существительных,  глаголов движения и т.п. 

Преподавателю и студентам важно понимать, что нет плохих и хороших, 

правильных и неправильных карт. И точно так же нет правильных ассоциаций и 

неправильных. У каждого студента будут возникать свои индивидуальные ассоциации. 

Например, увидев карту с девушкой и российским флагом на фоне реки (см. картинки) 

один студент скажет, что хочет на занятиях больше читать о культуре и истории России; 

другой студент обратит внимание, прежде всего,  на реку и скажет, что ему хотелось бы 

читать тексты о природе России; а третий студент, посмотрев на россиянку с российским 

флагом,  вспомнит, как сильно он скучает по дому и попросит о возможности сделать 

доклад о своем родном городе.  

 4. «Иногда я бываю таким». Преподаватель раскладывает на столе  портретную 

колоду МАК изображением вниз. Каждый студент вслепую вытягивает по одной карте и 

описывает, каким он иногда бывает, основываясь на своих ассоциациях от изображения.  

5. «Давайте познакомимся». Для этого упражнения используются колоды карт с 

вопросами. Упражнение помогает познакомиться с новыми товарищами по группе или 

узнать ближе уже знакомых людей. Помимо отработки грамматических конструкций и 

лексики, данное упражнение помогает  раскрытию внутреннего мира студента, но ровно в 

той степени, на которую готов сам студент.  

 Преподаватель может найти колоды МАК в открытом доступе, купить (в 

бумажном или электронном виде), а также составить самостоятельно, используя любые 

доступные картинки, в том числе, подобранные на бесплатных фотостоках или 

нарисованные самостоятельно. Также существуют специальные платформы (платные и 

бесплатные), на которых можно работать с картами в дистанционном формате, 

например, «МАК-практика», «Метафорика» и др. Такие платформы предлагают готовые 

наборы карт, преподавателю лишь необходимо заранее с ними ознакомиться и выбрать 

подходящие для урока, или же можно загрузить на платформу свои картинки. 

Подобные упражнения-игры помогают преподавателю: 

- создать безопасную, доверительную и комфортную обстановку для 

самораскрытия и  самовыражения студентов; 

- понять, какие трудности и потребности у студентов; 

- выяснять, что поможет осуществлению потребностей и желаний студентов; 

- демонстрировать эмпатию студентам в ненавязчивой форме, обеспечивать 

поддержку и поощрение;  

-   стимулировать воображение студентов;  
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- задавать студентам такие вопросы, которые побуждают более глубоко 

исследовать обсуждаемую проблему и стимулируют речевую активность;  

- изучать взгляды студентов, ничего им не навязывая;  

- принимать обратную связь и критику от студентов без обиды, не становясь в 

защитную позицию. 

Рассмотрим опыт использования МАК в группе студентов 2 курса, обучающихся по 

образовательной программе «Туризм». Для занятий использовалась «самодельная» 

колода карт с условным названием «Наш дом - Земля». Цель упражнений с  

использованием карт из этой колоды – развитие речи, отработка грамматических 

конструкций, знакомство студентов с культурой и историей народов мира, с 

особенностями различных регионов и расширение лексического запаса по данным темам. 

Также важной задачей является сформировать межэтническую толерантность у будущих 

специалистов по туризму. Все карты объединены общей тематикой – природа, история, 

культурные традиции разных стран и народов. Примеры изображений на картах из этой 

колоды (всего 50 карт): 

- русая девушка, стоящая с российским флагом на высоком берегу реки; 

- сцена корриды; 

- королева Елизавета с семьей; 

- стога сена, на которых сидят аисты; 

- сцена из балета «Лебединое озеро»; 

- японская семья, любующаяся цветением сакуры; 

- влюбленная пара, сидящая на берегу Сены на фоне Эйфелевой башни;  

- бедуин, ведущий верблюдов по пустыне; 

- китайская девушка, проводящая чайную церемонию и т.д. 

 Опишем алгоритм работы с данной колодой. 

1. Описание карты, составление рассказа. 

Преподаватель раскладывает карты на столе изображением вниз. Студент 

вслепую вытаскивает одну любую карту из колоды. Предположим, студенту достается 

карта, на которой  изображена девушка с российским флагом, стоящая на высоком берегу 

реки. Преподаватель просит студента описать картинку, задает следующие вопросы. 

Опишите, пожалуйста, что вы видите на этой картинке?  

Как вы думаете, в каком регионе это происходит? В какой стране? В каком городе? 

Опишите эту девушку подробнее, пожалуйста. Сколько девушке примерно лет, как 

вы думаете? А какое у девушки настроение? Какие эмоции и чувства она испытывает? 

Она россиянка или иностранка? 

Как называют людей, которые очень любят свою родину? 

А во что девушка одета? 

Где девушка находится? Что вокруг? Опишите все, что видите. 

А давайте внимательно посмотрим, что там растет? Это луг или поле? 

У рек в Средней полосе России обычно один берег низкий, а другой высокий. На 

каком берегу стоит девушка? 

А давайте пофантазируем. Чем девушка занимается? Где она живет? Какая у нее 

семья? С кем она живет? Какой у нее характер?  

Почему девушка тут оказалась, на этом высоком берегу реки? Что ее туда 

привело? Что она там делает?  

А что будет происходить дальше? Куда она пойдет? Что будет делать? С кем она 

встретится? Какое у нее настроение? Какие чувства она испытывает? 

К рассуждениям и рассказу подключаются также другие студенты, которые   

дополняют историю героини с картинки. 
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2. Переход на ассоциативный уровень. 

Что на этой картинке для вас символизирует река? А как бы могла называться эта 

река? Какая река чаще всего ассоциируется с Россией? 

Что символизирует флаг? Молодая девушка? Высокий берег реки? 

Каким одним словом можно назвать эту картинку (название картинки)? 

Продолжите фразы: родина – это, молодость – это …, река  – это…, флаг – это…, 

девушка – это… 

3. Переход на уровень личного восприятия. 

А вы есть на этой картинке? Вы могли бы быть на этой картинке на месте 

девушки? Почему? Может, вы могли бы стоять рядом с ней?  

Напоминает ли вам эта картинка какую-либо ситуацию из вашей жизни? Может, у 

вас была ситуация, когда вы испытывали похожие чувства и эмоции? Или находились в 

похожей местности? Или у вас в руках был флаг России или другой флаг, например, 

вашей страны? Расскажите об этом подробно. 

  2. Написание эссе. 

а) Опишите подробно, что вы видите на этой картинке. Сочините и напишите 

историю. 

б) Опишите случай из вашей жизни, когда вы находились в похожей ситуации и 

испытывали похожие эмоции.  

 3. Творческое домашнее задание по обсуждаемой теме. 

а) Прочитайте об истории российского флага и напишите об этом небольшой 

рассказ (10-12 предложений). 

б) Какая река в России самая длинная (самая полноводная, самая широкая)? 

Найдите информацию в интернете и подготовьте рассказ для товарищей по группе. 

Использование МАК в практике преподавания РКИ  позволяет разнообразить 

занятия, развить воображение студентов, облегчить преодоление языкового барьера, 

создать благоприятный психологический климат в группе, сформировать межэтническую 

толерантность. 
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В данной статье затрагивается тема формирования критического мышления у 

студентов на занятиях, в том числе по иностранному языку, средствами линейной модели 

вопросов. Обозначена актуальность этого вида мышления в академической среде 

высшего учебного заведения. Дано определение критического мышления, выделены 

основные его компоненты-навыки (анализ, оценка, аргументация), подробно 

представлена линейная модель вопросов, способствующая их формированию.  

Ключевые слова: высшее образование, универсальные компетенции, критическое 

мышление, коммуникативная компетенция, инновационные технологии, иностранный 

язык. 

Авторитетными учёными, опытными преподавателями [2, 3, 5] подтверждается, 

что постоянное совершенствование методов и технологий  обучения, применение 

комплексных эффективных инновационных подходов в образовательном процессе 

способствуют формированию у студентов вуза  универсальных компетенций. В первую 

очередь к ним, согласно Федеральному закону от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», относят системное и критическое 

мышление [4]. Навыками 21 века являются критическое мышление, креативность, 

коммуникация, кооперация (модель «4К») [1], что говорит о важности, актуальности и 

возможности формирования критического мышления у студентов вуза, в том числе на 

занятиях по иностранному языку.    

В данной статье мы затронем тему формирования критического  мышления у 

студентов средствами линейной модели вопросов, подчеркнём важность постановки, 

последовательности определённых вопросов и ответов на них для развития навыков 

описания, анализа и оценки, а также представления, обсуждения и составления выводов 

при работе с академической информацией. 

Проясним термин критическое мышление, который профессор Фационе 

описывает, как «целенаправленное и саморегулирующееся суждение, которое сводится к 

интерпретации, анализу, оценке и умозаключению, а также объяснениям различных типов 

аргументов, основанных на логическом суждении» [7]. То есть, к умениям критического 

мышления относятся: категоризация и понимание смысла; идентификация аргументов 

или вопроса; доказательства, наблюдения,  мнения и составление заключения; 

выражение результатов, проверка процедур и представление аргументов; контроль над 

эмоциями для самокоррекции и самоанализа.  

Быть критичным в академической среде вуза не означает подвергать информацию 

сомнению случайным образом или ради «придирчивости». Вместо этого учебная, научная 

работа студента направлена на то, чтобы как можно ближе и всесторонне подойти к 

истине.  

Рассмотрим линейную модель вопросов для формирования критического 

мышления при изучении какой-либо темы, проблемы, информации. Данная техника была 

разработана Стеллой Коттрелл [6], специалистом по обучению и в области навыков 

критического мышления Университета Лидса, Восточного Лондона. 

Согласно её модели, общие вопросительные слова «что», «кто», «где» помогают 

студенту начать описание, изложение фактов, «когда», «как», «почему», «что если» – 

продолжить анализировать, а вопросы «и что это значит», «что дальше» – оценить, 
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вынести суждения. Опыт показывает, что способ систематически задавать и отвечать на 

эти вопросы в предложенной последовательности помогает развивать у студентов такие 

жизненно важные навыки для любого академического, научного исследования как 

описание, анализ, оценка. Например, придерживаясь следующего плана: описание, 

анализ, оценка. 

Таким образом, данная структура способствует упорядочиванию мыслей, 

материала, придерживаясь критического взгляда на информацию и её изложения. 

Приведенная ниже схема обобщает вышесказанное: как последовательность в 

постановке вопросов и ответы на них помогают выполнять ключевые взаимосвязанные 

функции описания, анализа, оценки. Это  эффективная основа для представления, 

обсуждения, составления выводов по любой тематике. Начиная с вопроса «что», этот 

систематический опрос побудит студента рассмотреть каждый аспект вдумчиво, 

критично, структурированно. 

Схема линейной модели вопросов 

о
п
и
с
а
н
и
е
 

что? - О чем этот текст?  

- Какой контекст/ситуация? 

- Какой основной момент/ проблема/    

  тема, подлежащая изучению? 

вводная и справочная 

информация для 

контекстуализации 

проблемы / темы  

где? - Где это происходит? 

кто? - Кто автор текста? 

- Кто упоминается? 

- Кому это может быть интересно? 

когда? - Когда это происходит? 

а
н
а
л
и
з 

как? - Как это произошло? 

- Как это работает – теоретически? – 

  на практике / в контексте? 

- Как один факт влияет на другой?  

- Как части вписываются в целое? 

исследование 

взаимосвязи частей с 

целым 

почему? 

зачем? 

- Почему это произошло? 

- Почему это было сделано? 

- Зачем этот аргумент / теория /     

  решение / предложение? 

- Почему не что-нибудь другое? 

что если? - Что, если это неправда  / неправильно? 

- Каковы альтернативные варианты? 

- Что, если бы возникла проблема? 

- Что, если бы был добавлен тот или   

  иной факт? – удален? – изменен?  

возможные ситуации 

и альтернативные 

варианты 

реагирования 

о
ц
е
н
ка

 

и что это 

значит? 

- Что это значит? 

- Почему это так важно? 

- Убедительно ли это? Почему? 

- Каковы последствия от этого? 

- Является ли это успешным? 

- Насколько это соответствует критериям? 

Последствия, 

решения, выводы, 

рекомендации 

что 

дальше? 

- Как и где еще это можно применить? 

- Чему из этого можно научиться? 

- Что нужно сделать сейчас? 

То, что каждый студент может следовать этому шаблону – от описания к анализу и 

оценке, говорит об универсальности модели, которую возможно  применять в любой 
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области науки, как естественной, гуманитарной, так и технической. Все предметы, 

изучаемые на университетском уровне, требуют ответов на вопросы и выполнения 

действий (описание, анализ и оценка), в основном в таком порядке, чтобы представить 

научную работу. 

Линейная модель вопросов также позволяет преподавателям выбирать и  

отбирать нужный учебный достоверный материал для своего курса, лекции, дисциплины. 

Для занятий по иностранному языку можно выбрать  неоднозначные, «проблемные», 

спорные тексты как устные, так и письменные, а также видео. Задавая вопросы, можно 

точно определить, оценить, насколько материал академичен, претендует на истину, 

предоставляет убедительные доказательства, утверждения, способствует развитию 

навыков критического мышления у студентов. 

Резюмируя, следует, что линейная модель вопросов универсальна, может быть 

использована различными способами на разных этапах выполнения заданий на любом 

предмете или дисциплине, в том числе на занятиях по иностранному языку. 

Для формирования навыков критического мышления у студентов вуза практически 

по любой теме ключевыми вопросами являются: «что» – определяет проблему; «почему» 

– исследует ее глубоко, устраняя причины и используя теорию; «как» – помогает 

взглянуть на действующие процессы; и «что дальше» - выносит суждения, выводы, 

предположения о последствиях. 
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В статье рассмотрены приемы и методы работы с аутентичным англоязычным 

контентом в целях формирования межкультурной компетенции студентов, изучающих 

английский язык в качестве иностранного. Рассмотрены критерии отбора педагогических 

технологий для формирования межкультурной и лингвокультурной компетенций; 

определены критерии отбора языкового контента для их формирования. Представлены 

методические рекомендации по работе с языковым контентом электронной версии 

журнала “National Geographic” со студентами высших учебных заведений. 

Понятие технологии, которое часто встречается в педагогической литературе 

(научной, публицистической, учебной) является сегодня одним из ключевых в педагогике 

и методике обучения. Неоднородность содержания, вкладываемого в это понятие 

различными авторами, говорит о том, что оно еще не достигло необходимой для 

правомерного использования степени сформированности. В.А. Дмитриев считает, что 

«для достижения нового качества общего и профессионального образования необходимо 

обеспечить информацию образования и методов обучения, активное использование 

технологий открытого образования; углубление интеграционных и междисциплинарных 

программ, соединение их с высокими технологиями» [1, с.85].  

В контексте использования цифровых технологий для обучения иностранным 

языкам, в частности для формирования межкультурной компетенции студентов, следует 

отметить, что ориентироваться следует на те, которые действительно способствуют 

повышению эффективности образовательного процесса, помогают выстроить наиболее 

оптимальную траекторию обучения, что особенно важно при индивидуальных занятиях 

или работе с малыми или узкоспециализированными группами студентов.  

К наиболее часто применяемым традиционным технологиям, развивающим 

межкультурную компетенцию студентов, можно отнести   следующие: 

1) Деловые игры, кейс-ситуации, подготовка и проведение диалогов и 

дискуссий; подготовка и проведение презентаций и самопрезентаций с последующим 

обсуждением; проектирование сценариев деловых встреч. 

2) Активные методы обучения, такие как дискуссии, мозговые штурмы, 

дидактические и ролевые игры, моделирование производственных ситуаций. 

3) Технологии мониторинга, диагностики и оценки уровня сформированности 

компетенций (промежуточные и итоговые рефлексивно-оценочные практикумы, мастер-

классы, тренинги, тесты) [2]. 

В настоящее время широкое развитие получили технологии мультимедиа и 

Искусственного Интеллекта, которые способствуют повышению качества 

образовательного процесса и могут быть классифицированы по своему функциональному 

применению. В их числе много обучающих курсов ( MOOCS, Itunes Courses, Юрайт, 

GetCourse, Coursera, ЯКласс, Moodle, Stepik, EdVibe), которые сочетают в себе базовые 

мультимедийные возможности современной цифровой техники для подачи материала с 

предельно автоматизированными заданиями для проверки качества знаний. На практике 

часто используются цифровые продукты инструментального типа, значительно 

облегчающие специфичный для образовательного процесса тип деятельности : поиск и 
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чтение образовательного контента(Google Search, Wikipedia, электронные словари), 

письменная работа(Google Docs, Microsoft Word), вычисления и визуализация данных 

(Microsoft Excel, Google Spreadsheets), упорядочение рабочего места, образовательных 

материалов и проделанной работы (Notion, Evernote, Google Drive), презентация 

материала (Google Slides, Microsoft Power Point).  

Правильный выбор образовательной технологии в целях их эффективного 

применения в процессе обучения иностранным языкам должен способствовать 

улучшению понимания изучаемого материала, его доступности; повышать мотивацию 

студентов; автоматизировать и упрощать многие рутинные операции; способствовать 

развитию таких качеств как решительность и целеустремленность; повышать общую 

техническую грамотность как студентов, так и преподавателей, подготавливая их к более 

технологическому будущему. 

Формирование лингвокультурной компетенции у студентов требует от 

преподавателя не только выбора образовательной технологии, но также и подходящего 

языкового контента, тема, уровень и качество которого должны соответствовать 

выбранным целям в обучении. Содержание межкультурной компетенции при работе с 

текстами включает в себя когнитивно-формирующие, аналитико-рефлексивные, 

аксиологические и креативно-моделирующие умения. Отобранный текстовый материал 

должен способствовать развитию упомянутых выше навыков у студентов. Кроме того, 

существуют дополнительные критерии отбора контента, такие как доступность материала 

по возрасту и этапу обучения, учёт национального контекста и потребностей учащихся, 

соотнесенность информации изучаемой и родной лингвокультуры и др. 

В данной статье в качестве источника контента мы рассматриваем электронную 

версию журнала “National Geographic”, который имеет долгую историю, уходящую своими 

корнями в XIX век, и содержит аутентичный англоязычный контент научно-популярной 

тематики широкого спектра. В том числе он содержит и раздел “History and Culture”, 

посвященный истории и культуре. В данном разделе уделяется большое внимание 

событиям прошлого, причинам современных событий и их возможным последствиям. В 

частности, статьи из “History and Culture” объясняют проблемы и недостатки западного 

мира, расширяя кругозор студентов и способствуя развитию у них межкультурной 

компетенции через призму отличий между родной культурой и культурой изучаемого 

языка. 

Мы рекомендуем использовать аутентичные материалы журнала “National 

Geographic” для студентов третьего года обучения и выше. Это обусловлено как уровнем 

языка в самих статьях (Upper Intermediate), так и особенностями учебного плана 

бакалавриата факультетов иностранных языков, в котором темы, связанные с политикой 

и общественной жизнью, приходятся на четвертый год обучения. Основываясь на 

результатах проведенного нами опроса, в качестве наиболее актуальных тем для 

изучения студентами представляются темы расового и гендерного неравенства. 

Сайт журнала, как и его печатная версия, делится на тематические подразделы: 

Animals, Environment, History &amp;amp; Culture, Science, Travel. Раздел “History 

&amp;amp; Culture” посвящен мировой истории и культуре, здесь уделяется внимание как 

далеким событиям прошлого, так и причинам современных событий, детально разбирая 

их причины и возможные последствия. Этот раздел вызывает особый интерес в контексте 

быстро сменяющихся новостей современного мира. 

В процессе работы с аутентичным контентом “National Geographic” мы считаем 

целесообразным создание дополнительного обучающего материала, который будет 

доступен как в бумажном, так и в электронном виде. Материал может быть оформлен в 

так называемые “handouts” – листы с заданиями, которые раздаются студентам. 
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Альтернативной формой может выступать учебно-методическое пособие, доступное к 

использованию в электронном и/или бумажном виде. Оно должно состоять из комплекса 

упражнений и материалов лингвокультурологической направленности, позволяющих 

расширять содержание учебника в соответствии с актуальными изменениями в мире и 

жизни людей.  

Работу по изучению тематической статьи в электронной версии журнала 

целесообразно проводить в несколько этапов: 

1. Lead-in 

2. Study (Language focus) 

3. Practice 

На подготовительном этапе студентам предлагается поразмыслить над 

фотографией и заголовком. На интерактивной доске Miro демонстрируется пример 

обложки статьи для обсуждения. 

 Работу с контентом статьи можно проводить также на интерактивной российской 

образовательной платформе   EdVibe. Преподаватель создает задания по теме и 

приглашает студентов в виртуальную комнату для проведения интерактивного занятия. 

На заключительном этапе студентам может быть предложено проявить 

креативность и написать пост от имени персонажей статьи о современных событиях в 

странах изучаемого языка, практикуя метод “Blogfolio”. Реализовать это можно на 

распечатке в виде странички блога или на доске Miro, а также на любой интерактивной 

платформе. Ссылки на статьи, подлежащие анализу, преподаватель присылает 

студентам в соответствии с их   уровнем студентов или предлагает самостоятельно 

выбрать из банка “National Geographic”. Преподаватель может составить список событий, 

указать требование к количеству знаков и списку слов, которые обязательно нужно 

использовать. 

В процессе работы над статьей на занятии имеет смысл сфокусироваться на 

специфической лексике по рассматриваемой теме, которую частично выделяет сайт 

“National Geographic”. Здесь также можно использовать составить Mind Map(карта 

памяти).  

Таким образом, в данной статье предложены некоторые подходы к созданию 

технологии работы с аутентичным англоязычным контентом электронного журнала 

“National Geographic”, включающей несколько этапов  и содержащей такие методы и 

приемы анализа статей журнала, как: “handouts”(раздаточный материал, содержащий 

конкретные задания); использование  интерактивной доске Miro; использование 

интерактивной российской образовательной платформы EdVibe; методы “Blogfolio” и 

“Mind Map”(карта памяти). 
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В статье анализируются некоторые российские электронные (мобильные) 

приложения, созданные для изучения русского языка как иностранного. Подобные 

приложения позволяют, с одной стороны, разнообразить формы работы с иностранными 

обучающимися, с другой – дают возможность использовать их как дополнительный 

ресурс в самостоятельной работе студентов. В статье делается попытка определить 

содержание, формы и эффективность применения таких приложений в практике РКИ. 

Иностранные граждане, желающие получить образование в России, приехав на 

учебу, сталкиваются с разнообразными  проблемами социолингвистического характера, 

что особенно касается обучающихся довузовского этапа обучения, практически не 

владеющих русским языком. Это накладывает на преподавателей русского языка как 

иностранного (РКИ) задачи приобщения иностранцев к русской культуре, традициям и к 

русскому языку как основе постижения знаний различного характера, что позволит в 

дальнейшем иностранным гражданам быстрее и легче преодолеть лингвистические и 

социокультурные барьеры [7, с. 428; 3, с. 113]. 

Задача преподавателя – сделать обучение русскому языку не только  

познавательным, развивающим, но и живым, нескучным, интересным [1, с. 53], и в этом 

могут помочь  современные электронными средства. Как известно, особенностью нашего 

времени является увлечение молодых людей различными гаджетами (смартфонами, 

планшетами и пр.), и  задача преподавателя РКИ – поставить эту «привязанность» на 

пользу изучения русского языка. Использование существующих сегодня мобильных 

приложений по русскому языку для иностранных граждан на занятиях по РКИ дает 

огромные возможности как преподавателю, так и обучающемуся [2, с. 106].  

Авторы настоящей статьи ставили своей целью анализ мобильных приложений, 

предназначенных для изучения русского языка как иностранного с целью выявления 

наиболее приемлемых и эффективных для использования в качестве дополнительного 

ресурса  в самостоятельной работе иностранных обучающихся. 

Условно компьютерные ресурсы можно разделить, на наш взгляд,  на две группы: 

основные и дополнительные. В группу основных ресурсов, мы полагаем, должны быть 

включены электронные учебники, видеокурсы, образовательные порталы и онлайн 

программы. В группу дополнительных – мобильные программы и технологии, которые, по 

нашему мнению, являются не менее важными в процессе обучения РКИ. Вследствие 

этого понятие «m-learning» (мобильное образование, обучение чему-либо с опорой на 

мобильные приложения [5, с. 76]) становится сегодня чрезвычайно актуальным.  

Напомним, что «мобильное приложение» (или «приложение») – это компьютерная 

программа / программное приложение, предназначенное для запуска на мобильном 

устройстве, таком как телефон или планшет [6, с. 872]. 

Для изучения русского языка как иностранного платформа Google Play Market 

предлагает сегодня более 120 приложений по поисковым запросам «Русский как 
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иностранный», «Learn Russian», «Russian language», «Russian grammar», «Russian 

alphabet», которые являются как платными, так и бесплатными (сразу скажем, что 

предметом нашего внимания стали бесплатные мобильные приложения).  

Существует ряд принципов (признаков) хорошего программного продукта, которые 

следует учитывать при выборе мобильной программы: 1) удобство и простота 

использования интерфейса программы; 2) разделение материала на небольшие модули 

(что позволяет уделять изучению предмета несколько минут, а не часов в день, делая 

этим процесс изучения более легким, доступным и, в конечном счете, более 

запоминающимся); 3) визуализация изучаемого материала; 4) озвучивание (аудирование) 

как текстов в целом, так и отдельных слов (особенно трудных для произношения или 

наиболее важных для понимания конкретного текста или ситуации речи); 5) 

представление материала в игровой форме для более легкого его усвоения; 6) 

возможность работать оффлайн с целью использования приложения в любое время и в 

любом месте [5, с. 76]. 

В соответствии с этими принципами мы выявили 2 наиболее интересных и 

полезных, на наш взгляд, бесплатных мобильных приложения по изучению русского 

языка как иностранного, обладающих (что важно) наивысшим рейтингом 4,9 (заметим, что 

достойное внимания, увлекательное, разнообразное по формам приложение Learn 

Russian (с рейтингом 4,9), разработанное Институтом русского языка имени А.С.  

Пушкина, является предметом нашего отдельного исследования). Это следующие  

приложения: Kalinka – Russian Fast and Easy – разработчик 1T LLC; Learn Russian with 

Flashcards! –  разработчик POAS.  

Рассмотрим каждый из названных программных продуктов для изучения русского 

языка как иностранного. 

1. Kalinka-Russian Fast and Easy – приложение для изучения русского языка с 0 до 

уровня А2. Состоит из 16 уроков на уровне А1 и 12 – на уровне А2.  Первый урок 

начинается со знакомства с основными фразами приветствия, причем к каждой из них 

дано подробное объяснение на английском языке: значение и ситуации, в которых 

следует употреблять ту или иную фразу. К достоинствам данного приложения следует 

отнести аудио образец  (озвучание фраз приветствия) и иллюстрации (видеоряд). 

Заметим, что диктор говорит четко, ясно, не спеша, давая возможность услышать, понять 

и повторить. При безусловных плюсах такого объяснения, мы полагаем, есть и минусы. И 

главный, на наш взгляд, отсутствие фонетической транскрипции, которая позволяла бы 

обучающемуся зрительно подкреплять услышанное. В отсутствии транскрипции студент 

вынужден повторять,  основываясь только на произношение диктора.  

Удачным является выделение глаголов в отдельный раздел, причем каждому 

глаголу / действию дается перевод, аудиоряд и спряжение. Но, к сожалению, отсутствует 

иллюстрации, как в других приложениях.  

2. Learn Russian with Flashcards! – приложение-словарь для изучения и 

запоминания лексики. Сервис позволяет отработать  навыки правописания и  

аудирования. Встроенный словарь содержит больше 1500 слов и фраз, разбитых на 

категории. Словарь включает в себя наиболее частотные русские слова и 

сопровождается иллюстрациями и возможностью прослушивания учебного материала 

(аудированием). Приложение разработано с использованием метода интервального 

повторения, т.е. «техники удержания в памяти, заключающейся в повторении 

запомненного учебного материала по определённым, постоянно возрастающим 

интервалам» [4]. Создатели приложения рекомендуют пользоваться сервисом три раза в 

день с интервалом в несколько часов, при этом, изучая 5 новых слов в день. Приложение 

работает оффлайн на 3 языках.  



435 
 

Результаты проведенного нами анализа можно изложить в виде таблицы (см. 

ниже).  

               Приложение 

Критерий сравнивания Kalinka - Russian Fast and Easy Learn Russian with 

Flashcards! 

Рейтинг пользователей 4,9 4,9 

Уровень сложности 0 - А2 0 - А2 

Язык  1 3 

Аудирование + + 

Орфография + + 

Грамматика + + 

Охват слов (примерный) 1500 3000 

Как видим, наш анализ показал, что практически оба мобильные приложения 

обладают одним уровнем сложности, включают в себя такие виды работ, как  

аудирование, орфография и грамматика. Главное различие между приложениями состоит 

в объеме изучаемых слов и возможности охвата количества пользователей, что тем не 

менее не снижает качества софта для тех, кто их выбрал. Наш анализ мобильных 

приложений по изучению русского языка как иностранного позволил нам составить 

следующую их классификацию:  

 приложения, ориентированные на изучение лексики, расширяющие 

словарный запас иностранца; 

 приложения, ориентированные на отработку грамматических навыков, 

уделяющие основное внимание изучению основ правил русской грамматики; 

 приложения-разговорники, ставящие своей целью дать навыки общения в 

типовых ситуациях, позволяющие понимать носителей языка и вступать с ними в контакт; 

для удобства и быстрого поиска необходимых фраз и выражений, подходящих к 

конкретной ситуации речи, материал в приложении объединен тематически; такое 

приложение, полагаем полезно на первых этапах изучения русского языка, однако не 

может быть достаточным, поскольку в нем нет системы грамматики в целом;  

 приложения, ориентированные на проверку имеющихся знаний по русскому 

языку (тесты).  

Полагаем, что мобильная программа в качестве дополнительного средства для 

изучения русского языка обладает рядом полезных свойств, которые могут отсутствовать 

на аудиторных занятиях: 

– возможность доступа к учебным материалам в любое время и в любом месте; 

– тренировка навыков аудирования без использования дополнительных 

материалов и гаджетов;  

– яркая визуализация материала с эффектами мультимедиа; 

– автоматическая и быстрая проверка выполненных заданий, дающая 

возможность получать актуальную информацию об изменении уровня знаний; 

– возможность автоматизированного анализа допущенных ошибок и подборки на 

основе этого упражнений для закрепления материала по теме; 

– использование современной лексики и отражение новых языковых тенденций как 

следствие принадлежности  мобильного приложения к  новейшим средствам обучения [5, 

с. 78]. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что цифровизация сегодня является одним 

из непременных условий успешного, качественного и увлекательного обучения русскому 

языку как иностранному. Мобильное приложение – это новая веха в изучении русского 

языка как иностранного. К несомненным достоинствам мобильных приложений относится 
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их доступность, не зависящая от времени и условий пребывания обучающегося. 

Материалы в любое время «хранятся в кармане», что дает возможность изучать язык без 

привязки к аудитории, учебнику и пр. Однако следует помнить, что мобильное  

приложение – это только дополнительное средство изучения языка, которое не может 

заменить полноценного занятия в аудитории под руководством преподавателя. Это 

помощник,  к выбору которого следует отнестись с  особой тщательностью, 

предварительно изучив рейтинг и отзывы пользователей. Лишь в этом случае 

обучающийся сможет найти для себя необходимый инструмент, который поможет ему 

достичь цели – выучить русский язык.  
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В методике преподавания иностранных языков к настоящему времени сложилось 

несколько основных подходов. Следует отметить, что учебные пособия и программы 

преподавания, как правило, продолжают базироваться на грамматико-переводном 

методе, который позволяет научить студентов грамотно работать с текстом и выполнять 

переводы. Преимущество этого метода состоит в том, что он удобен в работе в любых 

условиях, предполагает использование родного языка обучающихся, и подготовка 

преподавателя к занятиям с использованием этого метода не требует много времени. Что 

касается развития устной речи, то для этого используются элементы аудиолингвального 

метода обучения, который опирается на слуховой канал восприятия и заключается в  

многократном прослушивании и проговаривании речевых образцов, заучивании и 

воспроизведении диалогов. Использование указанных методов направлено 

преимущественно на развитие рецептивных навыков (чтения, аудирования). Однако 

обеспечение эффективной коммуникации, решение коммуникативных задач возможно 

лишь при одновременном развитии всех четырёх навыков, в том числе продуктивных 

(письма, говорения), что составляет суть коммуникативного подхода.  

Реальность обучения иностранным языкам такова, что с одной стороны, 

необходимо соответствовать запросам современных реалий, не оставаясь в рамках 

какого-либо одного подхода, а с другой стороны, приходится действовать с учётом таких 

объективных факторов, как располагаемый временной ресурс, уровень и запросы 

обучающихся, цели обучения. В этой связи в педагогике заговорили о наступлении эпохи 

пост-метода [3], а в методике преподавания появился новый, эклектический подход 

(principled eclecticism) [1]. Суть такого подхода заключается в комбинировании различных 

методов для наиболее эффективного и рационального достижения целей обучения [2]. 

Следует заметить, что имеющиеся учебные пособия далеко не всегда являются 

самодостаточными при обучении иностранным языкам, и становится особенно 

актуальным гибкий подход к преподаванию с привлечением различных ресурсов и 

методов.    

 

Рассмотрим эклектический подход на примере следующей методической 

разработки на медицинскую тему. 

Тема: 

 У студентов медицинских колледжей – тема «Heart disorders» («Сердечные 

болезни»).  

Пример базового учебника: Козырева Л.Г., Шадская Т.В.  Английский язык для 

медицинских колледжей и училищ: учебное пособие. ‒ Ростов н/Д.: Феникс, 2007. ‒ 315 

с. Раздел 2. Основной курс. С. 32-36. 

 У учащихся 10-11 классов ‒ тема «Медицина»; при междисциплинарных занятиях 

(английский язык + ОБЖ) ‒тематические разделы в учебнике ОБЖ. 10-11 классы. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Учебное пособие. Базовый уровень 

(авторы Смирнов А.Т., Хренников Б.О.). 

Класс, уровень учащихся / студентов: 

 студенты-первокурсники медицинских училищ и колледжей; 

 учащиеся 10-11 профильных классов, (химико-биологического, медико-

биологического направления); 
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возможна трансформация разработки для проведения совместного мероприятия 

по биологии / основам медицинских знаний (в рамках ОБЖ) и иностранному языку среди 

учащихся старших классов.  

Уровень учащихся / студентов: pre-intermediate ‒ intermediate. 

Цели: 

- предметная цель – усвоение тематической лексики;  

- междисциплинарная цель ‒ научить оказывать первую помощь и проводить 

сердечно-легочную реанимацию (базовый, но жизненно важный навык, которому 

необходимо обучить учащихся). 

Планируемые результаты: 

Пройдя все этапы занятия, студенты будут: 

- знать тематическую лексику и распознавать её при чтении и на слух (предметный 

результат); 

- уметь использовать эту лексику в контексте (предметный результат); 

- способны не только провести сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР), но и 

научить этому других, чётко и лаконично проинструктировать их (метапредметный 

результат). 

Типы заданий и общий ход работы: 

Продолжительность занятия варьируется в зависимости от степени 

подготовленности студентов и формата его проведения (в случае с междисциплинарным 

занятием возможно введение дополнительного материала). Примерно ориентируемся на 

одну пару, или сдвоенный урок. 

Вводная частьзанятия  

Объявление темы, задание на разогрев ‒ студенты вспоминают известную им 

лексику по теме, лексика фиксируется на доске / интерактивной доске. 

(Продолжительность – 5-7 минут.) 

Основная часть занятия 

1) С помощью карточек (в электронном либо печатном виде) студенты запоминают 

лексику и перевод. (Примерная продолжительность выполнения – 10 минут.) 

2) Закрепляют лексику (например, с помощью Quizlet, ссылка    

https://quizlet.com/ru/462704486/heart-disorders-flash-cards/ (пароль: heartbeat)): 

 - работают уже не с переводом, а с определениями некоторых слов и 

словосочетаний (стадия «карточки»), обогащают словарный запас и закрепляют 

остальные слова, поскольку в самих определениях большая их часть присутствует;  

- делают упражнения на закрепление орфографии (стадии «письмо» и 

«правописание»); 

- контроль (стадия «тест») на Quizlet показывает успешность усвоения материала 

(задания matching, multiple choice, true or false, writing the terms to the definitions).  

(Продолжительность выполнения – 15 минут.) 

3) Решают кроссворд (его можно предложить на электронных ресурсах, например, 

https://puzzel.org/crossword/update?p=-LvZekErgFWIaEJUs6Nb либо в печатном виде), где 

использованы иные (чаще упрощённые) определения для изученной лексики, благодаря 

чему станет ясно, понимают ли студенты определения терминов или просто запомнили, 

как выглядят определения, с прошлых заданий. Разгадывать кроссворд можно как 

индивидуально, так и в командах. (Продолжительность – 10 минут.) 

4) Заполняют пропуски в тексте инструкции в печатном либо электронном виде 

(например, на LearningApps, ссылка  https://learningapps.org/display?v=p5fa7qxn319). 

Изучают инструкцию (можно работать как индивидуально, так и в парах). Предъявляется 

видео (прикреплено к заданию на LearningApps либо по ссылке 

https://quizlet.com/ru/462704486/heart-disorders-flash-cards/
https://puzzel.org/crossword/update?p=-LvZekErgFWIaEJUs6Nb
https://learningapps.org/display?v=p5fa7qxn319
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https://www.youtube.com/watch?v=8y9zfEuzK7Q), студенты смотрят его и слушают, затем 

возвращаются к инструкции, заполняют то, что могут, вновь смотрят видео, 

возвращаются к заполнению инструкции. При необходимости смотрят видео в третий раз 

и заканчивают упражнение. В зависимости от уровня подготовленности студентов может 

быть либо дан готовый пул слов и словосочетаний, из которых они выберут и впишут 

подходящие (можно дать и несколько лишних слов), либо варианты не предлагаются 

вовсе, а нужно самостоятельно услышать и вписать слова и словосочетания. (Примерная 

продолжительность выполнения – 15 минут.) 

5) Студенты приступают к самостоятельной демонстрации выполнения этой 

инструкции под соответствующую музыку (Bee Gees “Staying Alive”). Преподаватель 

контролирует качество выполнения. Если учебное заведение оснащено специальными 

тренажёрами, которые подключены к компьютеру, отслеживающему качество выполнения 

СЛР и выдающего результат, то контроль упрощается. Обязателен разбор ошибок и их 

коррекция. (Примерная продолжительность выполнения – 25-30 минут, все студенты 

должны поучаствовать.)  

Примечание 1. В инструкцию вносится поправка: телефон экстренной помощи 999 

(номер службы спасения в Великобритании) меняется на номер службы спасения той 

страны, которую представляют студенты (можно выбрать не страну проживания, а 

другую, тем самым студенты узнают номера экстренных служб других стран, что может 

пригодиться путешественникам).  

Примечание 2. Инструкцию можно расширить до стандартной СЛР (добавить 

rescue breaths) для хорошо успевающих студентов, создав для этого расширенный 

вариант задания на LearningApps.   

Доступ к манекенам-тренажёрам обеспечиваем, заранее договорившись с 

кабинетом основ реаниматологии или профильной лабораторией.  

Варианты выполнения задания студентами:   

- в парах, где один инструктирует, второй делает СЛР по инструкции первого 

(затем можно поменяться); 

- в парах, где один делает СЛР по инструкции и проговаривает, что делает, а 

второй переводит инструкцию первого (затем можно поменяться); 

- индивидуально (выполняющий действия сам их и комментирует); 

- в группах по три человека, где один - инструктор, второй - переводчик, а третий 

демонстрирует выполнение инструкции. 

Можно дать это задание на дом с просьбой записать видео, как оно выполнялось, 

и прислать преподавателю на проверку. 

Проверка достижения планируемых результатов: 

1) Автоматическая проверка на сайте (https://quizlet.com/462704486/test); 

2) автоматическая проверка разгаданного кроссворда на сайте либо скриншот 

(зависит от выбранного формата работы) либо взаимопроверка, либо проверка всем 

классом; 

3) демонстрация выполнения инструкции. Если все действия, их комментирование 

и перевод (если предполагался в задании) верны, то результаты достигнуты. 

Заключительная часть занятия 

Подведение итогов. Обсуждение результатов (что узнали, чему научились, где и 

как будем применять знания и умения). (Продолжительность – 5 минут.) 

 

В изложенной методической разработке дано несколько вариантов предъявления 

и выполнения заданий в зависимости от уровня подготовленности студентов / учащихся. 

В основу разработки положено предметно-языковое интегрированное обучение (content 

https://www.youtube.com/watch?v=8y9zfEuzK7Q
https://quizlet.com/462704486/test
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and language integrated learning, CLIL), суть которого – изучение не просто языка, а 

предмета / дисциплины на этом языке (иными словами, язык есть средство постижения 

нового). Приёмы грамматико-переводного метода (grammar-translation method) 

используются при повторении и усвоении лексики. Элементы аудиолингвального метода 

(audiolingualism) применяются при работе с видео и последующем воспроизводстве 

увиденного и услышанного. Кроме того, выполнение студентами инструкций являет собой 

воплощение метода полной физической реакции (total physical response, TPR), а 

групповая работа студентов демонстрирует коммуникативный подход (communicative 

approach). Помимо этого, делается упор на самостоятельную работу студентов и 

обязательную рефлексию, что способствует развитию их учебной автономии. Таким 

образом, комбинирование приёмов и методов призвано обеспечить максимальное 

вовлечение студентов в учебный процесс, эффективное усвоение ими изучаемого 

материала и, соответственно, достижение целей занятия.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Задание 2. Термины и определения (https://quizlet.com/ru/462704486/heart-

disorders-flash-cards/ (пароль: heartbeat)) 

first aid – the emergency or immediate care you should provide when a person is 

injured or ill until full medical treatment is available 

cardiac arrest – the abrupt loss of heart function in a person who may or may not have 

been diagnosed with heart disease 

heart attack (myocardial infarction) – damage or death of heart muscle tissue due to the 

loss of blood supply 

cardiopulmonary resuscitation (CPR) – emergency procedure consisting of external 

cardiac compressions and artificial ventilation 

hands-only CPR – the simpler version of cardiopulmonary resuscitation (CPR) which 

does not involve the mouth-to-mouth breathing used in standard CPR 

pulse rate – the number of beats, or contractions, the heart makes per minute 

respiratory rate – the number of breaths a person takes per minute 

cardiac cycle – the complete sequence of events in the heart from the beginning of one 

beat to the beginning of the following beat 

atrial systole – contraction of the atria 

ventricular systole – contraction of ventricles 

 

Задание 3. Кроссворд 

(https://puzzel.org/crossword/update?p=-LvZekErgFWIaEJUs6Nb) 

Across 

1 the act of reviving someone 

Down 

2 to fall suddenly 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3798142
https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/knowing-subject/d-h/eclectic-approach
https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/knowing-subject/d-h/eclectic-approach
https://quizlet.com/ru/462704486/heart-disorders-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/462704486/heart-disorders-flash-cards/
https://puzzel.org/crossword/update?p=-LvZekErgFWIaEJUs6Nb
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3 relating to the heart and lungs 

4 a break, usually in a bone 

6 free of weekness 

8 dyspnoea, shortness of breath 

11 relating to breathing 

16 the number of times something happens in 

a particularperiod 

18 an urgent need for immediate action 

19 a device that raises, transfers and delivers 

fluids 

20 a state of being swollen in size 

23 a bone that curves round from your back to 

your chest 

24 living, not dead 

25 the relaxation and dilation of the chambers 

of the heart 

26 parts of fingers at joints 

5 a rhythmically recurrent contraction 

6 clever in using the hands 

7 upper chambers of the heart 

9 existing at or dating from birth 

10 an abnormal physical or mental condition 

12 a vehicle for transporting the injured or 

sick 

13 the palpable heartbeat 

14 an unwanted sound or a disturbance 

15 lower chambers of the heart 

16 quick to react 

17 developed after birth 

19 to press against with force 

21 to break or to split 

22 one of a series of repeated actions 

 

 

Ключи к кроссворду:  

Across 

1 resuscitation 

3 cardiopulmonary 

4 fracture 

6 hard 

8 breathlessness 

11 respiratory 

16 rate 

Down 

2 collapse 

5 systole 

6 handy 

7 atria 

9 congenital 

10 disorder 

12 ambulance 
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18 emergency 

19 pump 

20 puffiness 

23 rib 

24 alive 

25 diastole 

26 knuckles 

13 pulse 

14 noise 

15 ventricles 

16 responsive 

17 acquired 

19 push 

21 crack 

22 time 

 

Задание 4  

(https://learningapps.org/display?v=p5fa7qxn319) 

Watch the video (https://www.youtube.com/watch?v=8y9zfEuzK7Q) and listen carefully 

to the instructions given there. Fill in the gaps in the text. If necessary, watch the video again 

and make corrections. 

When somebody ________ in front of you, what do you do? 

Check the person over. If they are not _______ and not breathing normally, then 

their ________ has stopped working and they are having a ________. 

Now, call 999. Then you do ________. 

Put one hand on top of the other, interlinking your fingers. Your hand on the bottom 

should have the fingers open. Lock your fingers together, ________ up.  Then ________ down, 

in the middle of the chest right on the sovereign. ________ down five or six centimetres. That’s 

about two inches. Push ________ and fast about two ________ a second, like to the beat of 

Stayin’ ________. Don’t worry about hurting someone. A cracked ________ can be mended – 

just concentrate on saving a life. Keep this up until the ________ arrives. 

So don’t forget. Check him over. Call 999. Push hard and fast to Stayin’ ________. It 

works. Hands-only CPR. It’s not as hard as it looks. 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЦЕННОСТЬ НАЦИИ 

Наумчик В.Н. 

Республиканский институт профессионального образования 

Минск, Белоруссия 

 

В статье проанализирована популярность русского языка в мире. Подчеркивается, 

что русский язык раскрывает внутренний мир русских, их менталитет, культуру, историю. 

Это мост для налаживания добрососедских отношений между народами. Рассмотрены 

отдельные слова, несущие глубинную информацию о ценностях народа. Русский язык – 

национальная гордость русских, инструмент единения славянских народов.  

 

В оный день, когда над миром новым 

Бог склонял лицо свое, тогда 

Солнце останавливали словом, 

Словом разрушали города. 

Н. Гумилев 

Ежегодно тысячи иностранцев приезжают в Россию и Беларусь, чтобы 

путешествовать, заниматься наукой, наладить собственный бизнес. И, конечно, всем им 

приходится изучать русский язык и постигать его особенности. Иностранцы всегда 

пытаются найти логику в использовании глаголов, но иногда эта логика для них просто 

непостижима («положись на друзей» или «положи на друзей»). Иностранцев удивляют 

https://learningapps.org/display?v=p5fa7qxn319
https://www.youtube.com/watch?v=8y9zfEuzK7Q
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такие выражения, как «говори по-человечески», «вешать лапшу на уши», «тянуть кота за 

хвост», «заморить червячка», «я собаку съел», «спасибо на хлеб не намажешь», хотя и в 

английском есть аналог последним выражениям: «To become an expert at dоing such 

things»; «Thanks for the bread you will not spread». 

Русский язык популярен среди иностранцев, и чаще всего людей интересует 

культура, история, менталитет наших народов. Для иностранцев русский язык 

представляется в некотором роде экзотическим, в нем используется свой алфавит – 

кириллица. Иностранца привлекает распространенность русского языка. Так, русский 

язык в Минске, Бресте практически не отличается от языка в Москве или Санкт-

Петербурге, Орле. Конечно, имеются некоторые особенности интонации в разных 

регионах, но это не идет ни в какое сравнение с отличиями в испанском языке, например, 

в разных регионах Испании или в Южной Америке.  

На русском языке говорят не только в России, что делает его полезным в поездках 

по разным странам СНГ. Пожалуй, это и определяет популярность русского языка в мире. 

В марте 2009 г. была предпринята попытка сломить лед новой холодной войны 

между РФ и США. Госсекретарь США Х. Клинтон подарила министру иностранных дел РФ 

С. Лаврову коробочку из пластика с красной кнопкой. В департаменте США думали, что 

русская надпись на кнопке означает «перезагрузка», что предполагало, что отношения 

между странами напряженные, пора их перезагрузить. Но оказалось, что на кнопке было 

написано другое русское слово – «перегрузка». Смысл уже другой – опасность, тема 

перегружена. Несколько букв кардинально изменили смысл послания. К счастью, обе 

стороны проявили достаточное чувство юмора, и этот конфуз успешно разрешился.  

Этот эпизод является прекрасной иллюстрацией того, какую роль играет язык в 

налаживании мостов между культурами. Язык – это самый важный из инструментов, 

который когда-либо изобретал человек. Но этот инструмент нужен не только для общения 

людей. Он является хранилищем культуры, прежде всего моральных ценностей 

говорящего на нем. Каждое слово, произнесенное на русском языке, словно 

приоткрывает окно в русский мир. В работах великих русских писателей именно слова 

помогают заглянуть в загадочную русскую душу. 

Русский – это один из славянских языков, и ему более тысячи лет. Сегодня на 

славянских языках в мире говорит 315 млн. человек, что делает славянскую группу самой 

распространенной в Европе. Древние славяне называли себя одним словом – славянин. 

Славяне – это люди, обладающие славой и наделенные силой. Эти слова составляют 

основу славянского самосознания. Возьмем слово «хорошо», оно связано с другим 

словом – «хор». На глубинном уровне русского языка петь хором воспринимается как 

нечто хорошее. Коллективность – это очень позитивное понятие для русских, и оно 

присутствует во многих русских словах. Собор, собираться. Служба в соборе 

представляет сбор народа вместе, когда люди становятся одним целым. Даже такие 

простые бытовые выражения, как «спасибо» (спаси тебя Бог), могут многое рассказать о 

ценностях народа. Слово «спасти» родственно глаголу «пасти», например, отару овец. 

Фонетическая связь между этими глаголами отражает дуальность Христа как спасителя и 

пастыря. И это одно из базовых понятий, отраженных в русском языке. Подобные слова 

отражают глубокую духовность, ценность объединения людей. 

В социальной жизни смена курса произошла во время революции, заклеймившей 

религию как «опиум для народа». Многие русские стали воспринимать царя не как 

доброго пастыря, а как главу репрессивной политической структуры. Все это вылилось в 

революции в начале ХХ столетия, в результате которых царский режим был упразднен и 

заменен на советское правительство. Церковная доктрина сменилась на партийную, и 

правительство взяло на себя ответственность построить коммунизм, т.е. рай на земле [1]. 
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Когда стало понятно, что социальный эксперимент никогда не закончится раем на земле, 

обратились за поддержкой к языку. Мы помним анекдоты времен строительства 

коммунизма. Вот один из них. Какой национальности были Адам и Ева? – Конечно, 

русские. Только русских можно уговорить бегать кругами голыми без крыши над головой с 

одним яблоком на двоих и при этом заставить их верить в то, что они вообще уже 

находятся в самом настоящем раю.  

В конце ХХ столетия социальный строй изменился, а вместе с ним распалась и 

старая идеология атеизма. Геополитические изменения последних лет свидетельствуют 

о том, что одной из причин таких преобразований является защита интересов 

русскоговорящего населения, которое в отдельных регионах достигает 60%.  

Русский язык связывает всех русских в мире и возрождает их национальную 

гордость. На открытии Олимпиады 2014 г. в Сочи русский язык получил особое место. 

Там был представлен русский алфавит, где каждая буква связана с именем какого-то 

великого русского деятеля. Русским важен язык, это часть нашего естества. Но загадка 

русской письменности этим не ограничивается.  

Кириллица начинается с букв «аз – буки – веди». Логично поставить вопрос: 

«Почему алфавит именно так упорядочен?» Оказывается, это алфавит-молитва, 

обращение к человечеству, призыв к знаниям, к постижению всего сущего: «Я знаю 

буквы: письмо это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным 

людям – постигайте мироздание! Несите слово убежденно: знание – дар Божий! 

Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!» Именно в этом порядке расположены 

буквы алфавита – кириллицы. Ведать – это не просто знать, это еще и обладать 

способностью передавать мудрость в цельном, неискаженном  виде, т. е. в образе. 

В свете последних событий возможно настало время вспомнить некоторые очень 

старые слова из одного из самых священных русских текстов – «Повести временных 

лет», которые призывают все славянские народы жить вместе друг с другом в согласии, 

как братья и сестры. Насколько современны слова, обращенные к князю Владимиру: 

«Молим, княже, тебя и братьев твоих, не погубите Русской земли. Ибо если начнете 

войну между собою, поганые станут радоваться и возьмут землю нашу, которую 

оборонили отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбростью, борясь за Русскую 

землю и другие земли приискивая, а вы хотите погубить землю Русскую». [2, с. 58] 
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Статья посвящена проблеме изучения иностранных языков в средних специальных 

учебных заведениях. В качестве примера приводится дигитальный проект Stavaři, let  s go 

(Строители, вперед!), создававшийся сотрудниками языковых кафедр Западночешского 

университета г. Пльзень в течение трех лет (2019-2022 гг.). В статье говорится о 

специфике учебного материала по русскому языку, разработанного для чешских 

студентов, обучающихся по рабочим специальностям – токарь, каменщик, сантехник, 

строитель.  

В современной научно-методической литературе как иностранных, так и 

российских авторов все более активно используется понятие «язык для специальных 

целей» (Language for Special Purposes, LSP) [3, с. 98; 4, с. 19]. Язык для специальных 

целей чаще всего трактуется как функциональная разновидность литературного языка, 

имеющая отношение к той или иной профессии [1, с. 359]. Овладение т.н. 

профессиональной языковой подсистемой может представлять определенную проблему 

для студентов, изучающих основы будущей профессии и на родном языке, – изучение же 

иностранного языка для специальных целей является для будущих профессионалов 

проблематичным вдвойне.  

В Чешской Республике, как и в России, учащиеся средних специальных учебных 

заведений: профтехучилищ, техникумов, колледжей – изучают различные иностранные 

языки. Однако определенной проблемой является дефицит учебных материалов, 

удовлетворяющих целям обучения данного контингента: для будущих работников в той 

или иной профессиональной сфере важно владеть иностранным языком специальности. 

Дигитальный проект Stavaři, let  s go (Строители, вперед!) [6], который был создан 

преподавателями языковых кафедр Западночешского университета, направлен на 

заполнение имеющейся лакуны в учебно-методическом обеспечении. Цель проекта – 

создание электронных курсов по иностранным языкам (английскому, немецкому, 

русскому) для будущих каменщиков, плотников, сантехников и строителей. Каждый 

языковой курс включает 64 лекции (16 лекций по каждой из четырех специальностей). В 

общей сложности в рамках проекта было разработано 192 лекции, каждая из которых 

включала такие компоненты, как цели лекции, предварительный тест, основной учебный 

тест и задания к нему, словарь актуальной специальной лексики, упражнения на 

закрепление вводимой лексики, речевые и коммуникативные задания, дигитальный блок 

(работа с русским интернетом), проект и др. При разработке учебных материалов по 

названным иностранным языкам учитывались учебных планы по всем перечисленным 

специальностям, велось сотрудничество с преподавателями-предметниками 

специальных учебных заведений, с тем чтобы изучаемый языковой материал был 

максимально приближен к потребностям будущих профессионалов в перечисленных 

сферах.  

В данной статье мы более подробно остановимся на принципах работы 

создателей электронного курса по русскому языку для специальных целей. 

В соответствии с общеевропейской системой уровней владения иностранными 

языками полноценная академическая или профессиональная коммуникация достижима 

на уровне B1 [2]. Однако практика показывает, что учащиеся техникумов и 

профтехучилищ владеют русским языком на уровне А1/А2. По этой причине работа с 

аутентичными текстами по специальности с данным учебным контингентом практически 

не представляется возможной. В этой связи приходилось адаптировать тексты по 

специальности или же создавать свои собственные, отвечающие целям обучения. В то 

же время нельзя было игнорировать тот факт, что текстовые материалы, формирующие 

навыки чтения, должны иметь ярко выраженную профессиональную специфику, в 
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противном случае бы терялся смысл обучения языку для специальных целей. Приведем 

примеры некоторых заданий, рассчитанных на чтение текстов по специальности:  

Прочитайте текст на русском языке. Вам всё понятно? Если нет, то используйте 

словарь https://slovnik.seznam.cz/ или переводчик https://translate.google.cz/. Переведите 

на чешский язык . 

В Праге регулярно проходит международная ярмарка.  Фирмы из разных стран: 

Германии, Словакии, Польши, Чехии и др. – представляют там свои изделия.  Ярмарка – 

это возможность увидеть новинки, установить новые контакты, найти новых клиентов.  На 

ярмарке можно купить различную сантехническую продукцию: счётчики на воду и тепло, 

запорные краны, клапаны, фильтры, насосы и многое другое. 

Прочитайте заголовки статей в журнале «Новые строительные технологии». 

Можете сказать одним предложением, о чём эти статьи? 

Тепло- и звукоизоляция: чешский опыт.  

Переработка отходов в материалы для тепло- и звукоизоляции: новые технологии.  

Как утеплить подземные части здания: новый подход. 

Тепло- и звукоизоляция малоэтажных зданий. 

Какие материалы для тепло- и звукоизоляции лучше: старые или новые?  

Одной из непростых задач, стоящих перед студентами, является овладение 

специальной лексики на иностранном языке. Работа с профессиональной терминологией 

была организована в рамках проекта разными способами:  

1) погружение лексемы в контекст и задача выбора:   

Выберите вариант, который соответствует содержанию прочитанного текста:  

Мы идём на завод. Там мы проходим предприятие/колледж/практику.  

Здесь вы видите все необходимые дрели/инструменты/отвёртки сантехника.  

Сегодня очень популярны разные медные/пластиковые/чугунные трубы. 

2) нахождение родо-видовых связей между лексемами: 

Разделите слов на две группы – инструменты/материал: 

плоскогубцы, медь, сталь, трубный ключ, полипропилен, дрель, отвёртка 

3) проведение параллелей с родным языком на основе фонетического 

сходства слов:  

Многие русские и чешские слова весьма подобны. Найдите пару: 

Вода, водомер, водопровод, трубы, тепло, ферма, фирма, озеро, река. 

Teplo, farma, voda, řeka, vodovod, vodoměr, trubky, firma, jezero. 

4) использование грамматического компонента: 

Найдите родственные слова в каждой из двух групп (у этих слов один корень): 

Камень, работать, паспорт, общежитие, строить, владеть, платить, специалист, 

народ. 

Загранпаспорт, строитель, международный, специализироваться, общага, работа, 

владелец, каменщик, зарплата. 

5) работа с видеоматериалами: 

Посмотрите видео о работе для иностранцев в Чехии: 

https://www.youtube.com/watch?v=9WqbJfSrszw .  О какой конкретной работе идёт речь? 

Посмотрите второй раз и запишите пропущенные слова. 

Меня зовут Голубев ____________. 

Предлагаю для вас _____________ в Чешской Республике. 

Фирма находится в городе ___________. 

Также у фирмы есть _______________ в городах Прага и Ческе Будеёвице. 

______________  будет проходить в городе Львов. 

Проживание будет для вас абсолютно ________________. 
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Частью работы над проектом была также съемка видеороликов по собственным 

сценариям с участием непрофессиональных актеров. Данный видеоматериал размещен 

на платформе YouTube в свободном доступе [5]. 

Так как одной из целей проекта Stavaři, let  s go являлось развитие дигитальной 

компетенции учащихся, многочисленные задания были направлены на работу с русским 

интернетом: 

Посетите интернет-сайт https://expomap.ru/, где говорится о международных 

выставках. Задайте в поле «Поиск событий» слово «сантехника» и выясните, где в 

ближайшее время будет проходить ярмарка-продажа сантехнических изделий.  

Познакомьтесь с информацией и попробуйте по-русски рассказать о том, что узнали. 

Можете использовать словарь https://slovnik.seznam.cz/ или переводчик 

https://translate.google.cz/. 

Большинство заданий предполагало формирование речевой компетенции 

учащихся. Перед студентами ставились задачи, приближенные к реальным 

коммуникативным ситуациям. Внимание было сосредоточено не только на чисто 

профессиональных ситуациях (реставрация гостиницы, обработка древесины, установка 

смесителя и пр.), но в целом на т. н. деловых отношениях, потенциальными участниками 

которых могли стать обучаемые студенты: поиск работы по объявлениям, собеседование, 

участие в выставке-продаже, прохождение практики на предприятии,  участие в конкурсе 

профессионалов и др. Например: 

Вы проходите собеседование. Какие у вас вопросы к директору фирмы Сергею 

Петровичу Серову? Что вас интересует? Можете использовать следующие вопросы: 

Какая зарплата (заработная плата)? 

Какой график работы? 

Где находится ваша фирма? 

Фирма предоставит инструменты, рабочую одежду, каску? 

В самом термине «язык для специальных целей» важной составляющей является 

цель, которая, безусловно, не может быть статичной, она меняется на протяжении 

профессионального пути. Под целью можно понимать не только обучение в учебном 

заведении по определенной специальности (ср. понятие «язык специальности» – «аспект 

обучения языку, обеспечивающий учебно-научное и профессиональное общение при 

получении специальности в образовательном учреждении на изучаемом языке) [1, с. 360].  

В качестве мотивации для достижения той или иной цели может выступать стремление 

специалиста соответствовать определенному уровню профессионализма, поддерживать 

коммуникацию с коллегами на профессиональные темы, продуктивно общаться с 

заказчиками и др.  Те же самые положения относятся и к изучению иностранного языка 

для специальных целей. Собственно, из такого понимания целей и исходили автора 

проекта Stavaři, let  s go, который в 2022 году проходит апробацию в средних 

профессиональных учебных заведениях Чешской Республики. 
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей преподавания языку 

специальности в группах смешанного типа. Представлена методическая разработка 

спецкурса “Научный стиль речи”. Проанализированы  этапы работы с материалами 

спецкурса, их методическая специфика и влияние на качество образовательного 

процесса.  Приведены примеры практических заданий разного типа, предназначенных 

для последовательного изучения языка профессиональной сферы. 

 Основной целью обучения РКИ является овладение коммуникативной культурой 

на иностранном языке. В ходе  практических занятий  учащийся получает обширные 

знания по фонетике, грамматике, лексике русского языка, а также речевым особенностям. 

Очевиден тот факт, что тренировка всех видов речевой деятельности в рамках урока  

является основным требованием иностранных учащихся к образовательному процессу, 

его формам; влияет на построение комплексной методической модели преподавателем, 

осуществляющим обучение. Однако, наряду с развитием языковой и  коммуникативно-

речевой компетенции, немаловажной для инофонов является и формирование культуры 

профессионального общения. Именно поэтому уже на ранних стадиях обучения РКИ  

целесообразно введение дисциплины “Язык специальности”, особого аспекта, в рамках 

которого осуществляется обучение “учебно-научному и профессиональному общению” [1: 

406].  

Ведение курса “Язык специальности” в общую структуру образовательного 

процесса реализуется после овладения студентами-иностранцами уровня А1+. Наличие 

базовых знаний  необходимо, поскольку , несмотря на максимальную лексическую и  

грамматическую ограниченность  предъявляемого на ранних этапах  материала,  в 

последующем он в значительной степени усложняется, поскольку содержит 

“специфическую лексику, которая имеет конкретную понятийную ориентацию”[2:5], а 

также грамматические конструкции научного стиля, такие как:  конструкции определения 

термина, понятия; конструкции характеристики понятия, предмета;  конструкции 

изменения предмета и другие.   Принимая во внимание некоторые особенности учебной 

группы, связанные с общим уровнем владения русским языком,  а также особенностями 

познавательной деятельности каждого конкретного иностранного учащегося,  

преподаватель курса язык специальности, может столкнуться и с другими более 

сложными проблемами, требующими особой методической проработки:  наличием в 

одной учебной группе студентов-иностранцев, изучающих различные специальности ( 
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группа смешанного типа).  Как в случае присутствия в учебной группе студентов, 

обладающих разным уровнем языковой подготовки, так и в случае осуществления 

образовательного процесса  в группе смешанного типа, задачей преподавателя остается 

обеспечение качественного учебного процесса,  эффективность которого во многом 

зависит от  избранных педагогом методических моделей  и приёмов представления 

материала.  

В качестве примера рассмотрим методическую разработку спецкурса “Научный 

стиль речи”, предназначенную для обучения иностранных учащихся подготовительного 

отделения (уровень А1+)  по различным специальностям : экономика, программирование, 

социология, химия и другие. Методическая разработка включает в себя 3  блока: “ Моя 

будущая профессия”, “Я учусь в университете”, “Моя наука”.  Стоит отметить, что процесс 

овладения языком специальности в рамках представленного спецкурса строится на 

базовых принципах обучения РКИ, ведущими из которых являются принцип концентризма 

и принцип наглядности. Соблюдение принципа концетризма подразумевает  отбор  и 

подачу материала по определённым циклам, концентрам, где “ в каждом последующем 

концентре предусматривается расширение материала на основе изученного и овладение 

новым” [1:214]. Принцип наглядности реализуется посредством использования 

изображений, грамматических таблиц, рисунков и схем. Такие  средства обучения во 

многом упрощают процесс запоминания новой лексики, а также позволяют студентам-

иностранцем развивать аналитическое мышление. 

Блоки “Моя будущая профессия” и  “Я учусь в университете” направлены на 

повторение  базовой грамматики и лексики. Так, в первом блоке иностранные учащиеся 

знакомятся с лексикой по теме “Профессии”, а также предложно-падежной системой 

(винительный, родительный, творительный и предложный падежи). Для отработки 

лексики используется имитативный (“Постройте предложение по модели”) или вопросно-

ответный метод  (“Виктор - экономист. Вы тоже экономист? / Кто вы по профессии?”). 

Далее  осуществляется повторение ранее пройденных на занятиях по практическому 

русскому языку грамматических конструкций: учиться (где?6) / изучать ( что? 4)/учиться 

(что делать?), выполняются упражнения на замену и подстановку.  Стоит подчеркнуть, 

что повторение и  введение грамматического и лексического материала осуществляется 

в рамках изучаемой студентом специальности, что во многом повышает мотивацию  и 

позволяет каждому конкретному учащемуся погрузиться в языковое и речевое поле своей 

будущей профессии. Далее выполняются задания на совершенствование умений и 

навыков чтения, аудирования и письма.  

Начало второго блока “Я учусь в университете” предполагает повторение  

грамматических правил и лексики, представленной в  Блоке 1, а также введение новое  

материала: конструкций заниматься ( + чем?)/ стать (+кем?). После отработки языковых 

навыков и умений, студентам-иностранцам предъявляется текст по языку специальности, 

чтение которого сопровождается выполнением соответствующих  предтекстовых, 

притекстовых и послетекстовых заданий.  Важно отметить, при создании текстов по языку 

специальности необходимым будет является соблюдение принципа посильности: 

содержание и сложность текста должны быть максимально адекватными и понятными 

для восприятия их инофонами.  

Блок 3 “Моя наука”  знакомит иностранных учащихся с грамматическими 

конструкциями научного стиля.  Работа с материалами данного блока состоит из трёх 

этапов: отработка конструкций в предложениях; чтение текстов по языку специальности с 

включением в их структуру пройденного грамматического материала; создание 

индивидуального словаря;  продуцирование прочитанного текста (пересказ).  При работе 

над текстами специальности ведущими будут являться:  способ изложения материала 
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внутри текста, а также умения иностранных учащихся извлекать информацию. 

Заключительный этап работы представляет собой  выполнение заданий на развитие 

монологической речи: создание собственного монолога/ устного сообщения на базе 

отработанного ранее в ходе урока учебного текста с использованием профессионально-

ориентированной лексики и грамматики научного стиля. 

Таким образом, рассмотрев пример методической разработки спецкурса “Научный 

стиль речи” для  смешанных групп, можно сделать следующие выводы:   

 1. Ведение курса по языку специальности на ранних этапах обучения 

РКИ необходимо, поскольку позволяет студентам-иностранцам быть активными 

участниками не только живого общения, но и профессионально-ориентированной 

коммуникации; 

 2. Условиями профессионально-ориентированного обучения 

иностранных учащихся в группах смешанного типа являются: повторение и  детальная 

отработка грамматического  и лексического материала; чтение аутентичных текстов; 

формирование самостоятельных навыков по работе с текстами специальности и 

составлению индивидуального словаря;  формирование навыков  и умений устного 

профессионального общения. Соблюдение данных условий позволяет сделать 

образовательный процесс более качественным, а также удовлетворить потребности 

инофонов не только в практическом владении языком.  

 3. Отбор и подача материала по языку специальности в группах 

смешанного типа должна осуществляется с учётом ведущих принципов обучения РКИ: 

принципа концентризма, принципа наглядности и принципа посильности . 

 При осуществлении обучения языку специальности ведущим будет являться 

индивидуальный подход, помогающий  каждому конкретному студенту оставаться в поле 

своей профессиональной сферы. 
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В статье анализируются цивилизационные русские фразеологизмы со значением 

«духовные ценности/самопожертвование». Данные фразеологизмы рассматриваются как 

важные языковые единицы с исторической, культурной, духовной информацией о жизни 

русского человека, отражая цивилизацию России. Изучение цивилизационных русских 

фразеологических единиц посредством фразеологических словарей и национального 

корпуса русского языка не только вызывает у носителей других культур большой интерес, 

но и позволяет глубже познакомиться с культурно-духовным миром русского народа.  

Как известно, фразеологизмы, в качестве особенных языковых единиц с культурно-

национальной информацией, отражают народную ментальность. С.В. Скоморохова, С.Л. 

Орлова подчеркивают истинную национальную мудрость и личность, отраженные во 

внутренней форме фразеологических единиц, являющихся ценнейшим источником 

информации о национальном менталитете, народных традициях, культурных ценностях 

[Скоморохова, Орлова 2018; 114]. Необходимо признать, что среди фразеологических 

единиц особое место занимают фразеологизмы, обладающие в своей семантике 

цивилизационным значением. Они отражают более сущностные черты русского 

национального характера.  

Цивилизационно значимые русские фразеологизмы представляют собой широкий 

пласт знаний, способствующих изучению национальной самобытности данного языка, 

истории, традиций, быта жителей России. Они являются важными языковыми единицами, 

несут историческую, культурную, духовную информацию о жизни русского народа, т.е. 

отражают русскую цивилизацию. Анализ фразеологизмов, содержащих духовные 

ценности русского человека, представляет интерес для представителей других культур. 

Например, рассмотрим фразеологизмы со значением «самопожертвование»: вносить 

(приносить)/внести(принести) свою лепту во что, готов/идти в огонь и воду, или готов хоть 

в воду, лечь костьми/головой, болеть душою/душой, отдавать/отдать жизнь (за кого-либо), 

таскать каштаны из огня и т.д. 

Самопожертвование – это готовность пожертвовать собой, своими личными 

интересами ради защиты интересов других людей. Оно рассматривается как упорная 

борьба с давлением окружающей среды за справедливость и нравственность ради 

общего дела, независимо от личных интересов и собственной безопасности, проявляя 

менталитет самозабвения. Во фразеологических словарях и национальном корпусе 

русского языка выделяются следующие фразеологизмы со значением 

«самопожертвование»: 

1) готов/идти в огонь и воду, или готов хоть в воду, например, 

а) Вот за такую разумную власть народ в огонь и в воду пойдет и все грехи ей 

простит, потому что все-таки – своя, родная (А. Кузнецов. Бабий ар). 

б) Владу никто не мог отказать, он производил впечатление человека, который за 

друга готов хоть в воду (Ю. Нагибин. Тьма в конце туннеля). 

Здесь проявляются отвага и высокая нравственность человека, его готовность 

рискнуть жизнью ради своих близких, друзей, Родины-матери. Следует отметить, что 

образ, содержащихся в данных фразеологических оборотах имеет не только библейское, 

но и древнейшее мифологическое происхождение. Он употребляется для обозначения 

сознательного отказа от личных благ и интересов, желания пойти на любые испытания и 
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жертвы, готовности к самоотвержению во имя близких, родных, отечества, великого дела. 

С одной стороны, огонь и вода, представляющие собой две противоположные природные 

стихии, связаны с древнейшими архетипическими оппозициями «жизнь – смерть», 

«горячий – холодный». С другой стороны, огонь и вода являются посредниками, 

связывающими мир мертвых и мир живых, иногда представляя собой символ смерти 

[Толстая 2002; 81, 336]. 

2) болеть душою/душой, например,  

Как она болела душой, каждым фибром, каждой каплей своей русской, 

православной крови, за кровь своих соотечественников (В.П. Желиховская. Радда-Бай: 

правда о Блаватской). 

В контексте можно увидеть чистую и добрую душу героини. Независимо от того, 

где она находится, наша героиня Елена Петровна кровью и слезами искренне и 

чистосердечно переживает за свою родину, за жизнь и судьбу своих компатриотов. Здесь 

проявляются любовь и преданность человека отчизне и народу. 

3) вносить (приносить)/внести (принести) свою лепту, например, 

И если б каждый хоть немного, хоть чуть-чуть внес свою лепту в создание чего-то 

более чистого и светлого, тогда мир стал бы намного лучше и добрее (А. Ростовский. 

Русский синдикат). 

Здесь отражаются истинное желание и светлые чаяния героя делать благодеяния, 

вносить свой маленький, но посильный вклад в совместное построение лучшего и более 

красивого мира. 

4) лечь костьми, например, 

Атрок понюхал степную траву, заплакал и сказал: – Лучше лечь костьми в своей 

земле, чем прославленному жить на чужбине (А. Ладинский. Последний путь Владимира 

Мономаха).  

В данном примере проявляются желание, решительность героя защищать и 

любить отчизну даже ценой своей жизни, проливая свою кровь. Здесь отражается особая 

значимость родины для каждого. 

5) отдавать/отдать жизнь, например, 

Кто-то просидел несколько лет в тюрьме…, а твой отец жизнь отдал, не 

задумываясь, за Родину и за Сталина (В. Войнович. Монументальная пропаганда). 

Здесь герой, не боясь смерти, мужественно и решительно жертвует собой ради 

родины, народа, благородного дела.    

6) таскать/потаскать каштаны из огня, например, 

Туманов для нас каштаны из огня таскает, а мы тут прохлаждаемся… (Н. Леонов, 

А. Макеев. Гроссмейстер сыска) 

В контексте можно увидеть, что герой Туманов, не обращая внимания на 

собственные интересы, выполняет очень рискованную, тяжелую работу для своих 

товарищей, друзей. 

На основании фразеологических материалов из словарей и национального 

корпуса русского языка с позиции целей и поступков героев можно разделить 

фразеологизмы со значением «самопожертвование» на следующие три уровня: во-

первых, совершение самопожертвования во имя близких и родных; во-вторых, 

жертвование собой во имя великого дела, родины, народа; в-третьих, проявление 

самоотверженности ради создания красивого и доброго мира, гармонии человеческого 

общества. 

Таким образом, изучение цивилизационных фразеологических единиц русского 

языка посредством фразеологических словарей и национального корпуса русского языка 

не только вызывает у представителей других культур большой интерес, но и позволяет 
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глубже познакомиться с культурно-духовным миром русской нации. Данные 

фразеологизмы ярко раскрывают национальный характер русского человека, его образ 

мышления и культурные ценности, готовность к самопожертвованию ради родных, 

близких, родины. 
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Статья посвящена анализу фразеологических единиц адъективно-субстантивной 

структурной модели в английской фразеологии и изучению словаря современного 

британского английского языка «Oxford Dictionary of Finance and Banking». В статье 

рассмотрены основные типы переосмысления компонентов таких ФЕ, а также приведены 

дефиниции и примеры контекстов к каждой ФЕ. В статье приведены наиболее 

распространенные структурные модели фразеологических единиц, а также 

ознакомительная информация о словаре «Oxford Dictionary of Finance and Banking».  

«Фразеология – это наука о фразеологических единицах (фразеологизмах), т.е. об 

устойчивых сочетаниях слов с осложненной семантикой, не образующихся по 

порождающим структурно-семантическим моделям переменных сочетаний» [2, с. 4]. 

Фразеологические единицы в структурной классификации соотносятся с 

определенной частью речи [1, с. 203]. Выбор языковых единиц из словаря проводился на 

основе метода фразеологической идентификации, разработанного А. В. Куниным.  

Фразеологические единицы были выбраны из словаря «Oxford Dictionary of Finance 

and Banking», который был впервые опубликован в 1997 году. Словарь современного 

британского английского языка «Oxford Dictionary of Finance and Banking» содержит 

несколько структурных моделей, таких как субстантивно-субстантивную структурную 

модель (N + N), адъективно-субстантивную структурную модель (Adj + N), причастно-

субстантивную структурную модель (Prtcl + N), причастно-субстантивную структурную 

модель (Prtc2 + N), сложно-субстантивно-субстантивную структурную модель (Ncomp + 



454 
 

N), глагольно-субстантивную структурную модель (V + (d) + N) [3, с. 115-122]. В данной 

статье мы подробно рассмотрим фразеологические единицы адъективно-субстантивной 

модели, приведем дефиниции и контекстуальные примеры использования 

рассматриваемых ФЕ-терминов. «Структурная модель Adj + N представляет собой 

двухкомпонентную адъективно-субстантивную грамматическую модель с константной 

зависимостью компонентов» [4, с. 6]. Всего в словаре 494 фразеологические единицы 

адъективно-субстантивной модели. 

Мы выявили две группы ФЕ-терминов, одна из которых ФЕ-термины с полным 

переосмыслением значения компонентов, а другая ФЕ-термины с частичным 

переосмыслением значения компонентов. Полное переосмысление компонентов 

характеризуется полной утратой изначального значения. ФЕ-термины с полным 

переосмыслением компонентов приобретают новый смысл. При частичном 

переосмыслении только один из компонентов теряет свой смысл, приобретая новое 

значение, что приводит к появлению нового значения ФЕ, реализуемого лишь в данной 

единице. Получается, что «фразеологическое переосмысление – это полное или 

частичное образное преобразование значения прототипа фразеологизма (или 

фразеосемантического варианта), основанное на семантическом сдвиге» [2: с. 81]. 

1. ФЕ-термины с полным переосмыслением значения компонентов: 

a) dear money – A monetary policy in which loans are difficult to obtain and only 

available at high rates of interest. – Кредитно-финансовая политика, предполагающая 

сдерживание получения займов и высокие процентные ставки по кредитам.  

 The government is running a large budget surplus and expects to carry on doing so. 

This used to be called a tight fiscal policy. And the government has pushed short-term interest 

rates to 15%. Even allowing for inflation, that is dear money. So are financiers calling for a 

relaxation of these stringent measures, to cushion the coming slump? No, they are threatening 

a sterling crisis because the fiscal and monetary tightening has not been brutal enough... (BNC) 

b) golden handcuffs – Financial incentives offered to key staff to persuade them to 

remain with an organization [4, с. 157]. – Различные средства поощрения, 

предоставляемые компанией ключевым работникам с целью предотвращения их ухода в 

другие компании, например: 

 Despite that he has managed to keep a group of people around him who have a loyalty 

both to him and to the company. What that group wants to know, of course, is what he will do 

when the golden handcuffs come off at the end of next year. Murphy is playing his cards close 

to his chest... (BNC) 

c) black knight – A person or firm that makes an unwelcome takeover bid for a 

company [5, с. 37]. – Лицо или фирма, делающие какой-либо компании нежелательное 

для нее предложение о ее поглощении: 

 An alternative offeror, solicited by a target company and recommended by the target's 

board to its shareholders in preference to a hostile bidder. See also Black knight… (BNC) 

2. ФЕ-термины с частичным переосмыслением значения компонентов: 

a) immediate annuity – An annuity contract that begins to make payments as soon 

as the contract has come into force [5, с. 169]. – Аннуитетный договор, который покупается 

на основе единовременного платежа и выплаты по которому начинаются сразу же после 

вступления договора в силу, например: 

 and, for most people, better alternative. With a traditional single-premium immediate 

annuity, you pay a lump sum to get a lifetime income but give up access (COCA) 

b) global custody – Safekeeping, usually by banks, of securities held on behalf of 

clients. It can include full portfolio services, with valuation and reporting, settlement of trades, 

registration of ownership, use of specialized nominee companies, collection of domestic and 
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foreign income, and tax accounting [5, с. 156]. – Хранение ценных бумаг клиентов, обычно 

банками. Оно может включать полное обслуживание портфеля, с оценкой и отчетностью, 

расчетом сделок, регистрацией прав собственности, использованием 

специализированных номинальных компаний, сбором внутренних доходов и доходов из 

иностранных источников, и налоговым учетом, например: 

 Bank of New York should benefit from a steeper yield curve, the recent 25 basis-points 

hike in the federal-funds rate, higher volume and volatility in financial markets such as foreign 

exchange trading and securities lending, higher stock valuations and solid long-term trends in 

the global custody and servicing business, Long wrote… (COCA) 

c)  preliminary announcement – An early announcement of their profit or loss for the 

year that listed companies are required to make under London Stock Exchange Regulations. 

The minimum information is a summarized profit and loss account, although there has been a 

trend for companies to provide other information, such as balance sheets. Companies must 

lodge their preliminary announcement with the Stock Exchange, but there is no requirement to 

send the information to shareholders. A number of companies publish some of the information 

in national newspapers and provide investment analysts and journalists with substantial 

information, which receives considerable comment in the press [5, с. 276]. – Раннее 

объявление о прибыли или убытках за год, которое компании, котирующиеся на 

Лондонской фондовой бирже, обязаны сделать в соответствии с правилами Лондонской 

фондовой биржи. Минимальной информацией является обобщенный отчет о прибылях и 

убытках, хотя в последнее время наблюдается тенденция к предоставлению компаниями 

другой информации, например, балансовых отчетов. Компании должны подавать 

предварительное объявление на фондовую биржу, но нет требования направлять 

информацию акционерам. Ряд компаний публикуют часть информации в национальных 

газетах и предоставляют инвестиционным аналитикам и журналистам существенную 

информацию, которая получает значительные комментарии в прессе, например: 

 In particular, they are required not to deal (save in limited circumstances) during certain 

“closed periods”, i.e. two months prior to the preliminary announcement of the company’s 

annual results and the announcement of its half-yearly results… (BNC) 

Мы рассмотрели фразеологические единицы адъективно-субстантивной модели. 

Мы распределили по двум группам данные ФЕ-термины, учитывая при этом полноту их 

компонентного переосмысления: 1. ФЕ-термины с полным переосмыслением значения 

компонентов и 2. ФЕ-термины с частичным переосмыслением значения компонентов. 

Поиск контекстов осуществлялся в корпусах COCA и BNC, благодаря которым мы смогли 

определить сферы, в которых употребляются адъективно-субстантивные фразеологизмы 

с полным и частичным переосмыслением значения компонентов. Изучаемые ФЕ-термины 

часто употребляются в сферах финансов, банковского дела, экономики, юриспруденции, 

маркетинга, а также бизнеса и коммерции. Дальнейшая перспектива исследования 

заключается в изучении фразеологических единиц субстантивно-субстантивной 

структурной модели, причастно-субстантивной структурной модели, глагольно-

субстантивной структурной модели и остальных структурных моделей. 
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В статье рассматриваются способы облегчить коммуникацию иностранных 

студентов в учебной и официально-деловой сферах, на основе учебного пособия, 

созданного коллективом кафедры лингвистики СГМУ (Смоленск). Анализируется 

тематическое наполнение пособия и организация учебного материала внутри тем. 

Подробно рассматривается тема «Оформление документов». 

Приступая к обучению в российском вузе, иностранные студенты попадают в 

новую жизненную ситуацию, которая характеризуется высоким уровнем стрессовых 

нагрузок [4; 6]. Одной из первых причин проявления культурного шока становится 

языковая беспомощность и зависимость от переводчика [5]. 

Опыт работы с иностранными студентами показывает, что многие из них в России 

испытывают трудности при коммуникации во многих сферах, в том числе учебной и 

бытовой, испытывают трудности в интеграции в образовательное пространство вуза [2]. 

Проблемы с бытовой коммуникацией так или иначе нивелируются лексико-

грамматическими материалами учебника и индивидуальными пояснениями 

преподавателя. Однако затруднения с коммуникацией в учебной сфере устранить не так 

легко, при том, что иностранные учащиеся сталкиваются с такими затруднениями почти 

каждый день (при шестидневной учебной неделе). Среди эффективных методов 

предотвращения стрессовой ситуации выделяются стимулирование общения и 

установление дружеских контактов, а также помощь в адаптации к новой социокультурной 

среде.   

В учебном комплексе «Жили-были… 28 уроков» [3], который лежит в основе 

учебной программы курса РКИ, не представлена типичная лексика наименований 

элементов организации учебного процесса. Отсутствует собственно лексема 

«расписание». Только в уроке 9 в задании 4 приводится план работы Клауса на неделю в 

виде таблицы с указанием дней недели [3, 52].  

Трудность заключается еще и в том, что в учебном комплексе употребляются 

многозначные лексемы семантического поля «Образование». Они вступают в отношения 

синонимии, омонимии (в том числе интернациональной), что затрудняет студентам 

восприятие лексики данной группы. Так, в учебнике не употребляется термин «занятие» в 

значении «семинарское занятие», принятое в вузе, а форма работы Ивана Петровича с 

его учениками [3, 32] называется «урок». Содержание учебника содержит наименования 
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«первый урок», «второй урок», «третий урок», тем самым вводит другое семантическое 

толкование – «урок как раздел грамматики». Подобная структура также может быть 

опознана студентами как эквивалент понятия «модуль», «глава». Не вводятся понятия 

«(учебный) предмет/дисциплина», «оценка», и многие другие, с которыми студент 

сталкивается на первом же занятии.  

Чтобы снизить риск нарушений актов коммуникации для иностранных студентов, 

коллективом нашей кафедры было создано учебное пособие «Диалог в деканате» [1]. 

Оно содержит лексические и грамматические материалы для развития коммуникативных 

навыков иностранных студентов первого курса в учебной и официально-деловой сфере 

общения. Кроме элементарных терминов, обслуживающих ход учебного процесса, 

иностранному студенту могут понадобиться и слова других лексических групп. Например, 

при общении с паспортно-визовой службой, или прохождении начального медосмотра. 

Такие жизненные ситуации требуют включения студентов в коммуникативные отношения 

в официально-деловой сфере. Учебное пособие «Диалог в деканате» помогает овладеть 

также начальными навыками использования официально-делового стиля речи. Тогда как 

авторы учебного комплекса «Жили-были… 28 уроков» не ставили себе целью 

реализовать эту компетенцию. 

Пособие «Диалог в деканате» включает в себя 8 тем, такие, как «Формы речевого 

этикета», «Учёба в университете», «Как вы себя чувствуете?», «Мой день в 

университете», «Наш университет», «Разговор в деканате», «Оформление документов», 

«Практика официальной письменной речи». Некоторые темы отчасти дублируют 

информацию учебника, но позволяют подняться на более высокий уровень 

коммуникации, вводят в речь слова и синтаксические конструкции, которые студенты ещё 

не изучали. Например, тема «Формы речевого этикета», «Как вы себя чувствуете?», «Мой 

день в университете». Так, на первом занятии по русскому языку студентов знакомят с 

элементарными формами этикета: «Здравствуйте», «Добрый день», «Как вас зовут?», 

«Как дела?». А в таблице первой темы пособия «Диалог в деканате», «Формы речевого 

этикета», содержатся уже такие фразы, как «Разрешите представиться», «Что 

случилось?», «Разрешите пригласить вас» и другие. 

Материал каждой темы организован схожим образом. Задание 1 – это презентация 

лексики в форме двуязычной таблицы, где каждому русскому высказыванию 

соответствует перевод на язык-посредник (в данном случае английский). Следующие 

задания (от 2-3 до 7-8 в каждой теме) посвящены закреплению или повторению 

грамматических тем, в том числе:  

- образованию формы множественного числа имени существительного (тема 2, 

задание 2; тема 5, задание 2); 

- спряжению глаголов «болеть» и «чувствовать (себя)» (тема 3, задания 2 и 3);  

- использованию в предложении глагола с нужным лексическим значением (тема 2, 

задание 5; тема 5, задание 5); 

- согласованию форм имени прилагательного с именами существительными (тема 

2, задание 3);  

- использованию форм родительного падежа в значении принадлежности (тема 2, 

задание 4) и так далее. 

Далее тема содержит текст или диалог с блоком предтекстовых и послетекстовых 

заданий. Студент должен прочитать текст и ответить на вопросы к нему (например: тема 

2, задания 7 и 8; тема 3, задание 7; тема 4, задание 6). Кроме того, в некоторых 

послетекстовых заданиях предлагается оценить высказывания с точки зрения истинности 

или ложности по отношению к прочитанному тексту (тема 4, задание 7).  
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Основной корпус темы завершается выходом в речь: учащемуся предлагается 

составить диалог по предложенной ситуации, на основе материала темы. Так, после 

темы 2, «Учёба в университете», студенту даётся задание составить следующие диалоги:  

«1. Ваш друг учится в Смоленском медуниверситете. Спросите, как он учится, что 

изучает, когда у него занятия и т.д. 

2. Вы не знаете расписание занятий во втором семестре. Спросите друга, какие 

предметы вы будете изучать, где и когда будут занятия и т.д.» (задание 9).  

После темы «Как вы себя чувствуете?» студент составляет диалог, объясняет 

преподавателю, почему он не был на занятии (тема 3, задание 8.2). 

Некоторые темы включают тестовые задания для промежуточного контроля 

усвоения лексического и грамматического материала: тема 2, задание 11, тема 3, задание 

9, тема 4, задание 12, тема 5 задание 12, тема 6, задание 6.  

Каждая тема заканчивается заданиями для самостоятельной работы. Учащемуся 

предлагается прочитать адаптированный диалог, научно-популярный текст или отрывок 

из произведения художественной литературы, посвящённый теме данного блока, и 

ответить на вопросы. Так, для темы 2, «Учёба в университете», выбран отрывок из сказки 

А. Толстого «Золотой ключик», в котором Мальвина проводит урок для Буратино. В теме 

5, «Наш университет», учащиеся знакомятся с историей Смоленского государственного 

медицинского университета. 

Рассмотрим подробнее тему, посвящённую коммуникации студентов в паспортно-

визовой службе, и не имеющую соответствия в материалах основного учебника: 

«Оформление документов» (тема 7). В первом задании данной темы в форме таблицы 

проводится презентация необходимой лексики и синтаксических моделей; значение 

объясняется методом перевода на язык-посредник. Это тем более важно, что происходит 

в самом начале обучения, когда студенты в полной мере не владеют ещё и алфавитом. 

Приводятся названия всех основных документов, которые могут понадобиться 

иностранному учащемуся: паспорт, виза, миграционная карта, выписка из медицинской 

карты, справка, сертификат, анализы крови, а также названия необходимых медицинских 

организаций, куда направляют студентов. Студентов знакомят также с вопросами, на 

которые нужно ответить для заполнения различных анкет: «Кто вы по национальности?», 

«У вас есть близкие родственники в России?», «Какое ваше семейное положение?», «Где 

вы живёте?», «В каком городе вы получили паспорт?» и другие. 

В значительном количестве используются конструкции с повелительной формой 

глаголов, чтобы студенты понимали, о чём их просят и что они должны сделать, – 

приводятся модели не только официально-делового, но и бытового плана. Например, 

«Повесьте вашу куртку на вешалку»; «Принесите копию сертификата»; «Положите файл с 

документами на стол»; «Поставьте подпись»; «Подождите в коридоре». В основном 

учебнике такие конструкции входят в последний, 28-ой, урок. 

Задания 2, 3, 4 способствуют усвоению лексики и моделей со словом «должен». 

При этом предпочтение отдаётся заданиям «закрытого» типа, поскольку студенты ещё 

весьма нетвердо владеют русским языком. Задания 6 и 7 закрепляют знания студентов 

об образовании формы повелительного наклонения глаголов и её использование в речи. 

Задание 5 систематизирует вопросы таблицы 9, включённые в анкету. Задание 9 

представляет собой лексико-грамматический тест (10 позиций). Задания для 

самостоятельной работы ещё раз актуализируют знания учащихся о рубриках анкет и 

правилах их заполнения.  

Таким образом, учебное пособие «Диалог в деканате» способствует закреплению 

материала основного учебника, уменьшению трудностей при общении иностранных 

студентов в учебной сфере, а также обслуживает коммуникативные потребности 
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студентов при медицинском осмотре в клиниках города, посещении офисов паспортно-

визовой и миграционной службы. Материалы данного пособия отражают реальные 

речевые ситуации, и предлагают студентам типовые модели решения ситуационных 

задач. 
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В статье рассматривается специфика и особенности выполнения самостоятельной 

работы студентами-медиками, изучающими РКИ, в условиях работы по ФГОС нового 

поколения. Предлагаются методические приемы работы над лексическим, 

грамматическим и синтаксическим материалом по теме «Регистрация больных». В статье 

представлена система упражнений по ознакомлению с отрывком из текста А.П. Чехова 

«Палата № 6», приводятся примеры заданий на закрепление лексических, 

грамматических и синтаксических норм литературного языка. 

Рассказы Чехова являются для иностранных студентов-медиков, изучающих 

русский язык, благодатной почвой, поскольку содержат множество медицинских терминов 

для отработки изученных ранее лексических единиц и синтаксических моделей [3; 4; 5; 6]. 

На занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) студенты-иностранцы 

знакомятся с произведениями русской классической литературы с позиции специфики их 

будущей профессиональной деятельности. На страницах произведений будущие медики 

встречаются с некоторыми особенностями врачебной практики, межличностными 

отношениями «врач - пациент», «врач - врач», ситуациями, связанными с развитием 



460 
 

личности врача. Цель нашего исследования - выявить особенности языковых и речевых 

лексических средств в рассказе А.П. Чехова «Палата № 6». Теоретическая значимость 

исследования заключается в том, что анализ лексики помогает иностранным учащимся 

глубоко и всесторонне понимать сущность описываемых событий на неродном языке. 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения результатов 

исследования при работе со студентами не только старших курсов, но и с 

первокурсниками.  

Самостоятельная работа студентов медицинских вузов рассматривается 

современным образовательным стандартом как неотъемлемая часть учебного процесса, 

обусловленная законодательством, федеральными образовательными стандартами, 

учебными планами и программами [2]. 

Иностранные студенты изучают русский язык по методическим пособиям, 

разработанным на кафедре лингвистики, в которые включены медицинская лексика и 

соответствующие грамматические модели. 

Для стимулирования мотивации изучения русского языка и приобщения к русскому 

пространству культуры студентов при изучении курса «Русский язык для будущих врачей» 

мы предлагаем студентам рассказ А.П. Чехова «Палата № 6» и комплекс упражнений [1; 

8]. 

Студентам было предложено прочесть рассказ и выполнить задания. 

• Прочитайте текст. Найдите незнакомые слова в словаре. 

• Послушайте аудиозапись рассказа. Проверьте, правильно ли вы поставили 

ударения. Исправьте свои ошибки. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие части тела и органы. 

Сгруппируйте их. 

Пример: зубы, лицо, лёгкие, колено, затылок и т.д. 

• Выпишите из текста слова с медицинской лексикой. 

а) инструменты 

Пример: скальпель, термометр, стетоскоп и т.д. 

б) лекарственные препараты 

Пример: спирт, пилюли, капли, мазь, касторка, и т. д. 

в) средства ухода за больными 

Пример: повязка, антисептика, банки и т.д. 

• Выпишите из текста симптомы заболеваний. 

Пример: недомогание, озноб, тошнота и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие состояние пациента. 

Пример: бледнеть, краснеть, жаловаться и т.д. 

• Выпишите из текста названия заболеваний. 

Пример: чахотка, тиф, простуда, опухоль, сифилис и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие режим питания. Подберите к ним 

антонимы. 

Пример: мало есть, есть здоровую пищу, голодать и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие цвета. 

Пример: серый, синий, красный, голубой, белый, чёрный и т.д. 

• Выпишите из текста прилагательные. Образуйте антонимы. 

Пример: небольшой — большой, передний - задний и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие продукты. Подчеркните слова, 

обозначающие блюда русской кухни. 

Пример: хлеб, щи, каша, картофель, чай, вода и т.д. 
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• Выпишите из текста слова, обозначающие предметы одежды и манеру 

одеваться. 

Пример: носить галстук, ходить в сорочке, одеваться не по-докторски, и т.д. 

• Выпишите из текста слова, описывающие внешность и характер человека. 

а) внешний вид 

Пример: высокий, худощавый, маленький с рыжими усами, блондин и т.д. 

б) возраст 

Пример: мужчина лет тридцати трёх, ему нет и тридцати и т.д. 

в) характер 

Пример: вежливый, деликатный, подлец, честный и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие профессии. 

Пример: врач, учитель, хирург, и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие место. 

Пример: в городе, на самой главной улице, в собственном доме и т.д. 

• Выпишите из текста прилагательные в сравнительной степени. 

Пример: умнее, сильнее, мучительнее и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие дом и его части. 

Пример: комната, спальня, дверь, стены, пол, окна, угол и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие больницу и её составляющие. 

Пример: хирургическое отделение, приемная, коридор, палата, кровати и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие действия больного. 

Пример: сидит, лежит, ходит, страдает и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие глагол в повелительном 

наклонении. 

Пример: пойдёмте, посмотрим и т.д. 

• Выпишите из текста причастия. 

а) действительные причастия настоящего времени  

Пример: придающий, занимающий, блестящий, следующий и т.д. 

б) действительные причастия прошедшего времени  

Пример: бывший, потерявший и т.д. 

в) страдательные причастия настоящего времени  

Пример: невыносимый и т.д. 

г) страдательные причастия прошедшего времени. Образуйте краткую форму.  

Пример: окруженный — окружён(а, о, ы), заплаканный — заплакан(а, о, ы) и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие направление движения. Укажите, 

совершаются ли они пешком или на транспорте, являются ли они однократными или 

повторяющимися. 

Пример: входить, выходить, уехать, подходить к окну, ходить из угла в угол и т.д. 

• Найдите в тексте слова, обозначающие действия врачей. 

Пример: принимать ежедневно с утра до обеда, делать операции, заниматься 

практикой, обходить палаты, прописать лекарство и т.д. 

• Выпишите из текста слова, обозначающие время. Сгруппируйте их (часть 

суток, время года, точное и приблизительное время и т.д.). 

Пример: лет двадцать назад, утро, ночь, по вечерам, весной и т.д. 

• Выпишите из текста формы русского речевого этикета. 

Пример: поздравлять с добрым утром, желать спокойной ночи. и т.д. 

• Выпишите из текста фамилии. 

Пример: Громов, Рагин,Хоботов и т.д. 

• Найдите в тексте русские имена и отчества. Выпишите их. 
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Пример: Андрей Ефимыч, Иван Дмитрич, Сергей Сергеич, и т.д. 

• Объясните значение фразеологизмов. Составьте предложение или мини-

рассказ с одним из них. 

Пример: делать с сердцем, не выходить из головы, прийти в голову, опустить руки 

и т.д. 

• Найдите в тексте предложения с неопределёнными местоимениями. 

Выпишите их. 

Пример: Почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене 

Савишне, Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только 

коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства и т.д. 

• Найдите в тексте предложения с придаточными условия. Выпишите их. 

Пример: У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, 

то его выдумали бы люди и т.д. 

• Ответьте на вопросы полными предложениями. 

Пример: -Что болело у генерала? 

- Кто помогал ему искать фамилию? 

- Что посоветовал врач? и т.д. 

Что бы вы посоветовали пациенту в такой ситуации? 

Найдите в Интернете информацию о том, кто такой Чехов. Кто он по профессии? 

Этот комплекс упражнений, помогающий студентам систематизировать 

лексический материал, направлен на закрепление следующих тем: 

- профессиональная (медицинская) лексика; 

- глаголы движения с приставками; 

- сравнительная степень прилагательных; 

-- неопределённые местоимения; 

- придаточные предложения условия; 

- повелительное наклонение глаголов; 

- причастия; 

 - русский речевой этикет; 

- описание внешности и характера людей. 

После прочтения текста и выполнения данных упражнений студентам 

рекомендуется посмотреть фильм-спектакль, снятый по мотивам данного рассказа, 

выбрать наиболее понравившиеся сцены и разыграть их.  

Видеоматериалы фильма содержат богатый информативный и учебный потенциал 

для расширения коммуникативных возможностей преподавателей и студентов. Они 

способствуют формированию у иностранных учащихся навыков аудирования, чтения, 

говорения, формируют глубокий интерес к русской литературе, истории и культуре. 

Работа с текстом на основе данных упражнений способствует расширению 

словарного запаса студентов, формированию грамматических навыков, стимулирует 

мотивацию к изучению русского языка и способствует развитию речи. 
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Актуальность. Способность современного человека общаться на разных языках 

весьма актуальна и неудивительна. В настоящее время изучение языков выходит на 

достаточно высокий уровень, поскольку каждая специальность требует особый уровень 

профессионализма. 

Русский язык нисколько не уступает другим языкам. Большое количество народов 

общаются на русском языке. Среди народов России, и не только, русский язык выходит 

на первое место и считается одним из самых сложных языков во всем мире. Среди 

образовательных учреждений России ведущую роль занимает русский язык. В 

мультикультурном мире России русский язык определяет качество обучения. Всеобщее 

изучение русского языка позволяет наладить межнациональные отношения и дать 

возможность для общения между дуг другом. 

Россия является многонациональной страной, поэтому общение на русском языке 

и знание его являются значимыми и весьма перспективными путями взаимодействия. 

Знание русского языка помогает преодолеть барьер общения людей разных 

национальностей. Полиэтнический состав людей, проживающих на территории России, 

не только позволяет, но и вынуждает общаться на русском языке, ведь только так можно 

понять друг друга, помощь в трудной ситуации, да и просто иметь возможность общаться. 

Многоязычие юга России является поликультурным явлением, собирающем в себе 

такие компоненты, как: география, культура, история. Так сложилось, что там 

разговаривают на русском языке. Однако в некоторых регионах принято общаться на двух 

языках: русском и родном, что обусловлено историческими аспектами. Особое место в 

изучении русского языка принадлежит коммуникативной грамотности, позволяющей 

владеть устной речью и общаться на различных уровнях. Это достаточно сложно стало в 

современном мире, мире информационных технологий, когда речь ушла на второй план.  

Сегодня происходит огромное слияние культур и народов в России, поэтому 

большое внимание уделяется адаптации русского язык в формировании открытого 

общества и культуры. Утрата потенциала какого-либо языка неприемлема для 

человечества, поскольку все они уникальны, но каждый из нас не может говорить на всех 

языках мира. Вот здесь и возникает единении языка на каждой территории, грубо говоря, 

каждая страна имеет свой национальный язык, на котором общается огромное 

количество народа, Россия не исключение.  

Русский язык  в свою очередь является социальным связующим многих народов, 

что определяет его цивилизационную миссию. Это позволяет соединить культуру и 

достояние народов, экономику и рынок труда. Совместное сотрудничество позволяет 

открыть новые перспективы в развитии как русского народа, так и народов ближнего 

зарубежья.  
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Развитие цивилизации диктует нам неизбежную универсальность русского языка, 

что позволяет наладить единое общечеловеческого общение, способствующее развитию 

социокультурных и духовных компонентов народов. Здесь русский язык является одним 

из проводников в этом сложном единстве. Оставаясь всеобщим транслятором, русский 

язык позволяет в полной мере развиваться, обогащаться новыми знаниями и передавать 

их другим народам и поколениям. 

Цель исследования – изучить мнение студентов лечебного факультета КГМУ о 

функциях русского языка, его способности собирать в себе культуру разных народов, а 

также взаимодействие русского языка и современности. 

Материалы и методы исследования. В ходе анкетирования было 

проанализировано 100 ответов студентов лечебного факультета КГМУ по поводу 

значимости русского языка, его влиянии на культуру и способность коммуницировать в 

обществе. 

Результаты исследования. Был произведен анализ ответов 100 респондентов, из 

которых 35% мужчин (35 человек) и 65% женщин (65 человек). Возрастной ценз 

респондентов следующий6 21 лет – 30% (30 человек); 22 лет – 55% (55 человек); 23 лет – 

15% (15 человек). 

Основным вопросом исследования был следующий: русский язык для Вас 

является родным или иностранным? 86 человек ответили, что русский язык для них 

родной, что составило 86%, а остальные 14% (14 человек) утверждают, что русский язык 

для них иностранный. Проанализировав ответы на вопрос: знаете ли Вы еще языки, 

кроме русского, были получены следующие ответы: 58% (58 человек) знают другой язык; 

12% (12 человек) не знают, а 30% (30 человек) пытаются выучить дополнительные языки. 

Был задан интересный вопрос: считаете ли Вы, что на русском языке говорят 

многие народы. Ответы получили следующие: 93% - 93 человека – уверены, что русский 

язык в своей жизни используют многие народы, проживающие на территории России, 

поскольку это облегчает и им жизнь в общении; 7% (7 человек) убеждены в обратном, 

утверждая, что в обычной жизни многие национальности используют родной язык. 

Несомненно, но общаясь на работе, на учебе, в транспорте, им приходится прибегнуть к 

использованию русского языка, воплотившего в себе некого проводника в современном 

мире.  

Проанализировав вопросы анкеты по культурной особенности русского языка, 

были получены следующие мнения: 34% (34 человека) считают, что русский язык уже 

имеет богатое наследие, которое ничем не подкреплено, однако 64% (64 человека) 

утверждают обратное, русский язык богат сам по себе, но огромное количество народов, 

проживающих на территории России, поспособствовало развитию, укреплению и 

хранению культуры и истории этих народов. 

На вопрос: почему Вы считаете русский язык интересным? Респонденты ответили 

следующим образом: 46% (46 человек) выбрали богатую многонациональную культуру; 

22% (22 человека) выбрали высокий уровень литературы; 32% (32 человек) утверждают, 

что для них интересны все языке, поэтому русский один из них. 

Достаточно интересный вопрос был предложен о возможности использования 

русского языка как всеобще приятого в мировом пространстве. Респонденты ответили 

так: 84% (84 человека) считают,  что русский язык вполне смог бы международным, ведь 

так много культур собрано в одном языке. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что мультикультурность 

современного мира весьма сложна и своеобразна. Огромное количество народов, 

проживающих на территории России, имеют свой набор культурных, исторических, 

политических аспектов, в том числе и своей родной язык. Однако всех их объединяет 
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знание русского языка и способность с помощью него общаться между собой. Потенциал 

русского языка очень велик и является источником широкого пользования, что 

необходимо для международного общения. Русский язык способен адаптировать многие 

народы к новой социальной действительности, что играет большую роль в 

коммуникативном направлении. Все культурные и исторические ценности народов России 

объединяет в себе русский язык, приумножает и хранит в себе. Это очень важно для 

глобальной цивилизации общества. 
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В связи с развитием информационно – коммуникационных технологий в 

современной текстовой лингвистике в конце XX начале XX1 века обозначились 

предпосылки нового понимания соотношения печатных и электронных изданий в 

образовательном процессе, в результате которых быстрое распространение получил 

новый тип текста – электронный текст (etext). Цель данного исследования – рассмотрение 

электронного текста в качестве коммуникативной единицы речевой деятельности; 

уточнение его базовых характеристик; выявление своеобразия устной/письменной речи в 

электронных вариантах и электронных особенностей процесса коммуникации внутри 

виртуального пространства. 

Письменность у современного человека ассоциируется, как правило, с книгой в её 

обычном полиграфическом исполнении. Но развитие компьютерных технологий привело к 

принципиально новому способу передачи и хранения информации – не в зрительно 

воспринимаемых печатных знаках (фонематическое письмо), а в электромагнитных 

сигналах. Термины «электронный текст» и «электронный учебник» все увереннее входят 

не только в современный лексикон, но и становятся предметом многочисленных 

дискуссий из-за разногласий в их толковании. 

Некоторые зарубежные и отечественные лингвисты высказали мнение, что 

электронный текст, обладая рядом характеристик как письменного, так и устного текстов, 

является неким их гибридом. Большинство исследователей  понимает электронный текст 

как существующий только в глобальной сети «Интернет»,  что является, по мнению Ю.В. 
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Балакиной, не совсем корректным, поскольку электронный текст характеризуется помимо 

формы (устный или письменный) электронным  средством передачи информации; 

коммуникация, осуществленная с помощью  любых  электронных средств, может быть 

отнесена к электронному тексту (Balakina,2011:р.179). 

Любопытно сравнение определения традиционного печатного текста, данного в 

лингвистическом словаре: «Текст (от лат. слова – ткань, сплетение, соединение) – 

объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 

свойствами которой являются связность и целостность» (6, 2002: с.507), с определением 

электронного текста, данного Ю.В. Балакиной: «Электронный текст – это текст, 

продуцированный с помощью какого-либо электронного носителя информации 

(компьютера, телефона, планшета) и совмещающий в себе в той или иной степени черты 

устной и письменной речи» (Балакина,2016:с.17-27). Электронное письмо лингвисты 

относят к письменной форме речи, в первую очередь, на основании его реализации в 

графическом коде. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре читаем: «Термин «электронный 

текст» (иногда записывается как «etext» или «Etext») - это общий термин для любого 

документа, который содержит данные и сам документ, в основном, является текстом, 

продуцированным с помощью  любого программного обеспечения с открытым исходным 

кодом или какого-либо электронного носителя информации (компьютера, телефона, 

планшета)» (6,2002:с.507). Данные документа  содержатся в форме  знаков, символов, 

слов, фраз, параграфов, предложений, таблиц или их сочетаний; они предназначены для 

выражения смысловых значений; восприятие данных основывается на понимании их 

пользователем.  

Электронные тексты классифицируют, разделив их на две группы: электронные 

тексты, наблюдаемые среди различных типов текстов, имеющие аналоги среди 

традиционных типов, и уникальные электронные тексты. В первую группу объединений 

входят все виды писем, отчетов, деловая и личная корреспонденция, а также 

документация, статьи, публицистические и художественные произведения, дневники (в 

возможных вариантах - блоги); они распространяются как в бумажном, так и в 

электронном виде. Во вторую группу входят тексты, принимаемые только на электронные 

носители и не имеющие  бумажного производства. невербальными (визуальными) 

средствами, например, с картиной, рисунком, с графическими, аудио - или видео - 

объектами. В современной культуре визуальное средство «иконического» 

(изобразительного) языка обычно сопровождается текстом, поскольку изображение 

предполагает неограниченное количество возможных его интерпретаций и 

неоднозначность их понимания. Как отмечает Р. Барт,   вербальное сообщение по 

отношению к визуальному, имеющему код, (как картина или рисунок), управляет не 

идентификацией, а интерпретацией зрительных образов, выполняет функцию Важным 

отличием электронного текста от текста традиционного является возможность 

комбинирования собственно текста с графическими, аудио- или видео-объектами, 

которые, будучи  включенными  в текст, становятся его неотъемлемой частью. Таким 

образом,  электронный текст представляет собой симбиоз текста и медиа. 

Полученные результаты проведенных исследований, в том числе, Ю.В. Балакиной, 

Р. Барт, И.А. Чесноковой (Чеснокова;2011:с.132-135), З.С. Завьяловой [и др.] 

(Заввьялова,2014:с.87-93), доказывают актуальность и важность  рассматриваемой 

тематики, а сам электронный текст как явление в современной текстовой лингвистике. 

Вызывает интерес у лингвистов и анализ электронного письма, совмещающего в себе 

признаки устной и письменной форм речи и собственно электронные особенности 

процесса коммуникации внутри виртуального пространства. З.С Завьялова и её коллеги 
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приходят к заключению: «Электронный текст – принципиально новый вид текста, 

объединяющий в себе устный и письменный типы текстов и требующий определенных 

навыков использования, приобретение которых влияет на речемыслительные механизмы 

и эмоционально - психологические реакции субъекта коммуникации» (Завьялова,2014: 

с.87-93). 

По мнению З.С. Завьяловой и ее коллег, исследовавших «коммуникативные 

трансформации социальных медиа», Интернет, как и любое медиа-пространство, создает 

свое коммуникативное поле, свою виртуальную реальность, свой способ восприятия 

новых знаний, имеет свои разрешения или ограничения, «коренящиеся» в используемых 

устройствах аппаратов и электронных средств. Интернет является принципиально новой 

средой взаимодействия субъектов коммуникации, навыки традиционного общения между 

которыми претерпели ряд серьезных изменений. Соответственно, изменениям 

подвергаются и традиционные формы коммуникации, приведшие к изменению ее 

текстовой и визуальной форм  образовательных медиа, являющихся неотъемлемой 

частью интернет - пространства. Специфика Интернета оказывает воздействие на 

визуальные формы коммуникации, но в большей степени модификации подвергается 

текст. Мы сталкиваемся с новой разновидностью текста, отличающегося характерными 

особенностями в области производства, восприятия и функционирования, точнее, с 

электронным дискурсом. 

З.С. Завьялова и ее коллеги приходят к заключению: «Электронный дискурс – 

принципиально новый вид дискурса, объединяющий в себе устный и письменный типы 

дискурса и требующий определенных навыков использования, приобретение которых 

влияло на речемыслительные механизмы и эмоционально-психологические реакции 

субъекта коммуникации» (Завьялова,2014:с.89). Исследователи отмечают в качестве 

особенности текста, возникающего в результате общения в интернет - среде, 

невозможность четкого определения принадлежности его к письменной или устной речи.  

По мнению лингвистов, теоретически данный текст является своеобразным синтезом 

видов письменной и устной речи, а практически – письменной фиксацией устной речи. 

Так, устный дискурс характеризуется пространственной близостью говорящих, он 

«открыт» только для участников коммуникативного акта; отличается диалогичностью и 

спонтанностью, эмоциональностью, вовлеченностью в ситуацию общения. Признаками 

устной речи являются также  нелогичность, синтаксическая простота предложений, их 

многократные однообразные повторы. Отличительными особенностями устной речи, 

которые при этом необходимо отметить, являются ее разговорный характер, 

противопоставляющийся литературному (книжному) характеру, присущему  письменному 

тексту. В целом же  прослеживается сходство электронного письма с динамично 

развивающейся во времени и пространстве устной речью. 

Для письменного дискурса характерна пространственная отдаленность участников 

коммуникативного акта, изолированность от ситуации общения,  публичность; отсутствие 

средств для выражения эмоций; монологичность и обдуманность при написании текста.  

Эти тексты оформлены в соответствии с общепринятыми синтаксическими, 

лексическими, грамматическими нормами конкретного языка. Тексты отличает логичность 

и точность, использование сложноподчиненных предложений, причастных и 

деепричастных оборотов, наличие нормативной, книжной лексики. 

Некоторые электронные тексты, как показывает практика, гармонично сочетают в 

себе характеристики обоих видов текста. Во-первых, электронные тексты в сети Интернет 

являются публичными; при этом имеет место пространственная отдаленность участников 

коммуникативного акта. Например, канал связи автора текста (преподавателя) с 

читателями (обучающимися) играет огромную роль, так как участники коммуникации 
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общаются дистанционно с помощью технических средств (компьютеров, телефонов, 

планшетов, сети Интернет). Таким образом, схема коммуникации в учебном процессе при 

off-line режиме такова: «преподаватель – бумажный текст – учащийся»; при on-line- 

режиме обучения она  трансформируется в схему: «преподаватель –  компьютер1 - сеть 

Интернет – электронный текст –  - сеть Интернет-компьютер2  - учащийся».  При этом  

можно говорить о совмещении в электронном тексте черт устного и письменного 

дискурсов. Различие между устным и письменным языком не структурное, а 

субстанциональное. Любая устная речь может быть зафиксирована с помощью 

письменных знаков на материальном носителе, а письменная речь может быть озвучена. 

Следовательно, каждый стиль может функционировать в разных формах речи, т.е. иметь 

две реализации – устную и письменную. И.А. Чеснокова приходит к заключению: «С точки 

зрения концепции понятия «устный» и «письменный» не противопоставляются, а 

обозначают конечные пункты континуума коммуникативных возможностей с 

многочисленными переходными ступенями» (Чеснокова, 2011:с.132-135). 

На основании проведенного исследования Ю.В. Балакина приходит к выводу: 

«Электронный письменный дискурс – это, по сути, «препарированный» традиционный 

дискурс, где многие теоретически описанные процессы (интертекстуальность, 

гипертекстовость, полилогичность, приращение смыслов) становятся очевидными» 

(Балакина, 2016:с.17-27). 

Как результат проведенного исследования возникает ряд вопросов: «Чтение с 

экрана то же самое, что и чтение печатного текста?» «В каком формате лучше 

воспринимается, понимается и запоминается информация?» «Правомерно ли говорить о 

том, что развитие электронных, а в перспективе биоэлектронных способов хранения, 

передачи и обработки информации ведет к постепенному вытеснению книги из жизни 

человека?» «Вступает ли  человечество  в новый «послеписьменный)» период своего 

развития?»  

Удобство пользования компьютерными текстами очевидно: доступность и 

скорость, возможность сделать запрос и получить интересующую информацию; удобные 

и компактные носители информации, заменяющие горы фолиантов; наличие гипертекста, 

редактирование, изменение и перестраивание текста и другие возможности - все это 

меняет традиционное представление о тексте, расширяющемся до семиотического 

контента, включающего зрительный образ в статическом и динамическом исполнении, 

звуковое сопровождение и собственно текст в виде титров. 

Известно, что текст является основной функциональной единицей в процессе 

обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному, в частности.  

Следовательно, перед педагогом встает задача не только понимания особенностей 

работы с электронным текстом, но и  правильного  отбора текста, предшествующего 

дальнейшей работе с ним как во время аудиторного занятия, так  и в процессе 

самостоятельной работы учащихся с его электронным вариантом. Критерии же 

эффективности электронного текста в практике овладения иностранным языком и РКИ 

носят комплексный характер и требуют дополнительного анализа и осмысления. 
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В статье рассматривается один из метолов профессионального обучения – 

мнемотехника. Использование различных форм заданий способствует развитию 

образного мышления, тренировку памяти, умения анализировать, сопоставлять, 

обобщать полученную информацию для снятия языкового барьера в клинике. 

При освоении русского языка как иностранного актуальными становятся 

мнемотехники, которые помогают не перегружать память, а активизировать ее 

внутренние ресурсы за счет выбора эффективных механизмов запоминания. Применение 

мнемотехник при обучении русскому языку как иностранному не является новым [1]. 

Мнемотехника (или мнемоника) – от греческого mnemonikon – искусство 

запоминания, означает совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций [2]. 

Мнемотехника известна с давних времен и насчитывает как минимум две тысячи 

лет. Первое учение о памяти появилось в форме мнемоники, которая впервые была 

описана неизвестным римским учителем риторики. Мнемоника использовалась как 

инструмент, позволяющий точно запоминать большие объемы смысловой информации. 

Происхождение мнемоники относится к VI—V столетиям до н.э. Основателем 

мнемотехники считают греческого поэта и философа Симонида Кеосского (умер 469 до 

н.э.). Мнемоника постоянно связывалась с риторикой, описанной Цицероном и 

Квинтилианом, чем пользуются и сегодня ораторы [2]. Древние ораторы никогда не 

выступали перед публикой с конспектом в руках, что говорит о применении искусственных 

приемов запоминания. 

В 1837 году мнемонист Язвинский утверждал, что все исторические факты и 

содержание истории можно легко укладываются в памяти в виде специальной 

мнемотехнической таблицы. В XIX веке стала популярной система мнемотехники 

датчанина Карла Отто [3]. 
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В России в 20-м столетии появились руководства и пособия по укреплению 

памяти, авторы которых стояли на различных позициях по использованию искусственных 

приёмов запоминания (В. Фармаковский) [3].  

Я.А. Коменский, чешский педагог, автор труда «Великая дидактика», выделял 

принцип наглядности. Он сформулировал «золотое правило дидактики»: «Всё видимое - 

зрению, слышимое - слуху, обоняемое - обонянию, осязаемое - осязанию» [Коменский 

Я.А. 1999: 44]. Важно отметить, что принцип наглядности – способ лучшего понимания, 

раскрытия семантики слова, обогащения словарного запаса обучаемых. Наглядность 

формирует представления и понятия на основе восприятия предметов и явлений, но 

способность воспринимать окружающий мир различна, поэтому процесс усвоения новой 

информации также будет различаться [4].  

Наглядность может рассматриваться как средство обучения и как принцип 

обучения. Реализация принципа наглядности способствует формированию чувственного 

образа, стимулирует мыслительную деятельность, способствует успешному 

формированию механизмов отдельных видов речевой деятельности. Реализация 

принципа наглядности при представлении языкового материала помогает учащимся 

понять, усвоить и применить этот материал в речевой коммуникации [4]. 

Проблема реализации принципа наглядности в обучении иностранных студентов 

всегда актуальна. Обучение иностранных студентов в медицинском вузе имеет свои 

особенности: все предметы студенты изучают на английском языке, но 

профессиональные навыки осваивают на русском языке, общаясь с пациентами в 

клинике. На первых курсах медицинского университета иностранные студенты чаще всего 

«заучивают» необходимый материал, без понимания, поэтому важно использовать 

различные методы обучения: развивать процессы памяти и мышления, выработать у 

учащихся стратегию запоминания, опираясь на принцип наглядности. Мнемическая 

деятельность (англ. mnemonic activity) – это то же, что и мнемоническая наглядность.  

Запоминание и воспроизведение материала включает 4 операции: 1) 

ориентирование в запоминаемом материале, категоризация и установление его состава и 

структуры; 2) поиск и выделение соответствующего материалу способа группировки; 3) 

группировка элементов, перестройка материала на основе внутригрупповых связей, 

которые были установлены предшествующими операциями; 4) установление 

межгрупповых связей. Обучение мнемической деятельности на занятиях по языку входит 

в состав учебных умений, с которыми знакомятся учащиеся для оптимизации процесса 

овладения учебным материалом [5]. 

Используя мнемотехнику, мы включаем комплекс приёмов, которые улучшают 

процесс запоминания с помощью зрительных образов и ассоциаций. Данная методика 

опирается на использование естественных возможностей человека: воображения, 

внимания, мышления и памяти. Человек накапливает опыт, благодаря памяти, 

приобретает и обрабатывает полученные знания, которые будет помнить и использовать 

в будущем. 

Освоение новой лексики – это трудоемкий процесс в изучении любого языка, а в 

изучении русского языка как иностранного тем более. Иностранным студентам постоянно 

приходится запоминать большое количество слов, необходимых для осуществления 

коммуникативной деятельности. Поэтому мы используем такие формы работы, которые 

повышают познавательный интерес и развивают память: картинки (на первом курсе), 

интересные короткие видеофильмы (продвинутый этап), чтение по ролям, составление 

диалогов, озвучивание видеороликов, участие в дебатах и т.д.  

Память – это способность мозга запоминать разные виды информации. От нее 

зависит многое – обучаемость, способность работать в режиме многозадачности, потому 
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чем лучше человек запоминает, тем выше его работоспособность и эффективность 

обучения [6]. Память – это психический процесс, одна из самых сложных психических 

функций человека. Виды и формы памяти: генетическая и прижизненная; непроизвольная 

и произвольная. Непроизвольная память — это автоматическое запоминание и 

воспроизведение любой полученной информации. Произвольная память — запоминание 

со специальной установкой запомнить, что требует от студентов определенных усилий, 

здесь нам помогает метод мнемотехники, при котором процесс запоминания становится 

легче [7]. 

Изучение любого иностранного языка (русского языка как иностранного) связано с 

работой слухового, зрительного, речедвигательного и моторного анализаторов, которое 

оказывает влияние на развитие памяти: запоминание новых слов и словосочетаний, 

клише, моделей высказываний и употребление их в речи. Без этой информации в памяти, 

пользование изучаемым языком не представляется возможным [7]. Мнемотехника 

помогает развивать ассоциативное мышление, воображение, которые также 

обеспечивают эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации (Козаренко В. А.).  

Нами проанализирована научная и учебно-методическая литература по 

применению психологически обоснованной методики использования мнемотехнических 

приемов и средств организации лексического материала, направленных на управление 

процессом запоминания новых слов в рамках сознательно-практического метода и 

коммуникативного подхода в обучении русскому языку как иностранному. Было отмечено, 

что методисты говорят о необходимости дальнейшей исследовательской работы по 

активизации процесса запоминания лексического материала, так как запоминание 

лексики – это своеобразное препятствие в процессе изучения русского языка как 

иностранного (И.П. Слесарева, В.В. Морковкин, Е.М. Кочнева, В.А. Куринский, И.Л. 

Медведева). 

Мнемотехнические системы для быстрого и продуктивного запоминания: 

– структурирование информации; 

– рациональное повторение; 

– использование семантических вставок; 

– целенаправленное воображение.  

Мнемотехнические системы опираются на использование зрительных образов и 

ассоциаций. Каждая система имеет свои методы: метод Цицерона; метод тренировки 

зрительной памяти - метод Айвазовского; метод группировки; методы рифм и ритма; 

метод акронимов (аббревиатуры); цепной метод (ассоциации); метод места [7]. 

Использование этих приемов позволяет иностранным студентам увеличить объем 

запоминаемого лексического материала.  

Использование мнемотехнических методов и приемов привлекает внимание 

ученых, но вызывает и множество споров. Мнемотехника – это сложно, особенно на 

начальном этапе обучения, когда иностранные студенты погружаются в другую культуру: 

запоминают новые слова, пытаются понять их через родной язык. Преподаватель, 

используя мнемотехнику, старается увлечь, заинтересовать студентов изучать русский 

язык.   

Мнемотехнический метод отлично зарекомендовал себя в образовательном 

процессе в медицинских вузах. В симуляционной лаборатории все отрабатывается на 

симуляторах, манекенах, тренажерах. используется разнообразное оборудование – 

тренажеры, симуляторы, фантомы и др. При симуляционном обучении создаются 

искусственные условия, максимально приближенные к реальной профессиональной 

практической ситуации. Во время аудиторных занятий на продвинутом этапе обучения 
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преподаватели русского языка также используют новые технологии, которые помогают 

студентам быстрее запомнить новую информацию, строить диалоги, воспроизводя 

ситуации в клинике, в банке, в общежитии, создавать проекты и т.д. 

Сегодня современному человеку необходимо уметь запоминать большой объем 

информации, которая поступает через различные общедоступные каналы: Интернет, 

СМИ, телевидение и т.д. В связи с тем, что иностранные студенты получают образование 

на английском языке, знание русского языка им также необходимо для получения 

практического опыта и закрепления профессиональных знаний. Практическая цель 

изучения русского языка иностранными студентами связана с получением будущей 

профессии жизненно необходима. 
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В статье освещен опыт реализации подходов для достижения цели развития 

исследовательских умений студентов в курсе изучения академической дисциплины 

«Иностранный язык» в Казанском национальном исследовательском техническом 

университете им. А.Н. Туполева-КАИ. Подтверждается потенциал применения 

консультаций, дополнительных семинарских занятий (вне обязательного курса) при 

обучении иностранным языкам с опорой на материал о функциональных разновидностях 

литературного языка с ознакомлением с особенностями явления языка для специальных 

целей и развития навыков его применения при подготовке к научной деятельности и в 

профессиональной научной деятельности непосредственно. Обучение языку для 
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специальных целей оказывается не только целью обучения, но и средством достижения 

цели развития исследовательских умений обучающихся. 

Текст статьи: 

Обучение в высшем учебном заведении традиционно не представляется без 

научно-исследовательской работы студента (далее НИРС). В.С. Анищенко, исследуя 

особенности формирования принципов организации университетов, выделяет 

неразрывность образовательного процесса и научной деятельности как важный 

компонент университетской системы высшего образования: «Уже на этапах создания 

университетов в основу была положена концепция неразрывной связи образовательного 

процесса и научных исследований по всем специальностям подготовки студентов» [2, с. 

75].  НИРС дает возможность обучающимся принимать участие в научных конференциях 

и олимпиадах, где они могут заявить о себе как о специалистах в своей области, поэтому 

активная научная деятельность студента высоко ценится не только преподавателями 

университета, непосредственно связанными с подготовкой бакалавров, специалистов, 

магистрантов в конкретном университете, но и другими научными деятелями. Министр 

науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков отметил в июне 2022 

года, что в России будет создана своя система подготовки кадров в системе высшего 

образования: «уникальная российская система образования будет основана на интересах 

национальной экономики и «подарит максимальное пространство возможностей для 

каждого студента» [4]. На наш взгляд, пространство возможностей для студентов в вузе, 

несомненно, предполагает включение научно-профессиональной деятельности в 

программы дисциплин обучения. В.Н. Фальков также подчеркивает, что в современном 

высшем образовании нет запрета на бакалавриат и магистратуру [там же] – ступени 

высшего образования, однозначно включающие научно-исследовательскую деятельность 

студентов и магистрантов. Таким образом, не оставляет сомнений актуальность 

исследования заявленной нами темы о значимости обучения языку для специальных 

целей как языку профессионального общения при профессиональной языковой 

подготовке в неязыковом вузе.  

В казанском национальном исследовательском техническом университете имени 

А.Н. Туполева – КАИ (далее КНИТУ-КАИ) курс изучения студентами бакалавриата 

дисциплины «Иностранный язык» одной из целей определяет развитие 

исследовательских умений. Отметим здесь, что данная цель как цель изучения 

дисциплины представлена во всех рабочих программах дисциплины для квалификаций 

«бакалавр», «инженер», «специалист»; научно-исследовательская деятельность как вид 

профессиональной деятельности также заявлена для обучающихся на бакалавриате, но 

не представлена в рабочих программах дисциплины для квалификации «специалист». 

Опыт преподавания иностранных языков (английский, немецкий и французский языки, а 

также русский как иностранный) профессорско-преподавательским составом (далее ППС) 

кафедры иностранных языков, русского и русского как иностранного, результаты такого 

опыта свидетельствуют о выполнении ППС кафедры задач в достижении этой цели – 

развитие у обучающихся исследовательских умений: 1) студенты университета активно 

участвуют в научных конференциях с представлением докладов и публикаций (научные 

руководители ППС кафедры); 2)  в рамках курса иностранного языка студенты КНИТУ-

КАИ, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

протяжении всего соответствующего курса выполняют задания по разделу «Домашнее 

чтение», часть из которых предполагает самостоятельное составление обучающимся 

аннотации, рецензии к иноязычному текстовому материалу, коррелирующему со 

специальностью / профессией, приобретаемой в университете. Поэтому, несмотря на тот 

факт, что практические занятия по иностранному языку в университете в период первого 
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и второго годов обучения студентов согласно утвержденным программам не имеют 

достаточного потенциала в части количества времени, отводимого на изучение аспектов 

академического стиля языка, курс иностранного языка не ограничивается собственно 

языковыми аспектами изучаемого языка, а включает формирование у студентов навыков 

владения языком для специальных целей и способствует развитию их умений и навыков 

по устной и письменной профессиональной и научной речи на иностранном языке.  

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе, как изучение лингвистической 

дисциплины, открывает возможности для развития языкового мышления. Студенты 

КНИТУ-КАИ в первые месяцы изучения иностранного языка при подготовке к выполнению 

заданий по «Домашнему чтению» на консультациях, а также серии специальных 

семинаров, проводимых ППС кафедры, открывают для себя вопросы функциональной 

стратификации национального языка. Следует отметить, что студенты технических 

специальностей, как правило, еще в начале такого спецкурса (силами кафедры 

организуются вышеупомянутые семинары о научном и профессиональном подъязыках 

как языках для специальных целей) приходят к осознанию того, что в структуре развитых 

национальных языков существует так называемый язык науки и техники, но, вместе с тем, 

не рассматривают феномен языка для специальных целей как явление 

социолингвистическое. Для разрешения этой ситуации, преподаватели презентуют 

студентам материал о составляющих стратификации развитых национальных языков, с 

опорой на дихотомию по К.Я. Авербуху: «язык для всеобщего (общечеловеческого) 

общения … (Languages for general purposes, LGP) и языки для специального общения 

(LSP (Languages for special purposes, расшифровано нами, Г.Т.) [1, с. 17]. 

Различием между LGP и LSP при введении студентов в спецкурс, реализуемый на 

описываемых семинарах, отмечается следующее: 1) стилевая дифференциация LGP и 

LSP (акцент на соотнесении функциональных стилей языка с типами социальной 

деятельности); 2) функционирование в LGP только лексических единиц данного 

национального языка, включая заимствованную лексику, тогда как в LSP «помимо 

лексических единиц того же национального языка привлекаются единицы специальной 

номинации (термины конкретных предметных областей)» [там же]. Подобный подход к 

презентации различий между LGP и LSP позволяет подвести студентов к следующей 

подтеме в изучении явления языков для специальных целей – терминологической 

лексике. Так, Е.С. Кубрякова в своем Предисловии к труду В.Ф. Новодрановой «Именное 

словообразование в латинском языке и его отражение в терминологии» определяет 

терминологическую лексику как основу языка для специальных целей [3, с. 8]. 

При ознакомлении студентов с понятиями «термин», «терминология», на 

семинарах и консультациях преподавателями делается акцент на номинативной функции 

как основной, конституирующей функции термина, специфических чертах 

терминологической номинации в духе функциональной лингвистики, когда каждому 

элементу в языке приписывается своя основная функция, для осуществления которой он 

и сохраняется в языке. В процессе подготовки над проектом «Домашнее чтение» 

студенты при составлении глоссария к тексту отслеживают норму не общелитературную 

(например, статьи Большого Академического Словаря русского языка), а норму 

специальную профессиональную, номинативные образцы которой представлены в 

терминологических словарях, стандартах.  

В результате у студентов КНИТУ-КАИ в курсе изучения дисциплины «Иностранный 

язык», а также при прохождении (по желанию студента) соответствующего спецкурса 

семинаров для подготовки к участию в научных мероприятиях с презентацией докладов, 

публикацией тезисов и статей подготовленная профессиональная сфера использования 
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специальной устной и письменной речи как языка для специальных целей успешно 

отражает профессиональный вариант нормы.  

Таким образом, можно заключить следующее: развитие исследовательских умений 

студентов является значимой целью при овладении компетенциями академической 

дисциплины «Иностранный язык», поскольку достижение этой цели реализует концепцию 

неразрывности образовательного процесса и научно-профессиональной деятельности в 

системе университетского образования на всех уровнях обучения. Оптимальное 

достижение этой цели возможно при дополнительных усилиях как самих обучающихся, 

так и обучающих – самостоятельная работа студентов, консультации с преподавателями, 

реализация специальных курсов семинаров вне практических занятий обязательных для 

выполнения учебного плана. В дополнительный материал по достижению поставленной 

цели, как подтверждает изучение вопроса в настоящей статье, рекомендуем включать 

аспекты по изучению явления стратификации языков и феномена языков для 

специальных целей. Особенно это актуально при обучении иностранным языкам 

студентов неязыковых специальностей, не изучающих функциональную лингвистику в 

курсе других, в том числе специальных, дисциплин, не только для развития компетенций 

профессионального общения, но и для формирования и развития их языкового 

мышления.   
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В статье рассмотрен вклад в медицину и сравнение культуры врачевания в 

Древнем Риме и Китае того периода.  

Человеческой цивилизации уже не одна тысяча лет. На протяжении всего этого 

времени совершенствовались знания об окружающем мире. Две самые влиятельные 

страны своего времени развивали медицину для своих нужд, а также для потребностей в 

охране здоровья населения.   

Благо до нас дошло множество свидетельств их труда в этой непростой сфере. 

Именно эти два цивилизационных очага смогли заложить крепкую и надежную культурно-

научную базу для своего региона и для человеческой медицины в целом.  

Сравнение Римской Империи и Китая начала первого тысячелетия покажет 

сходство и различия в развитии врачевания, векторы развития, сильные стороны.  
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Римская Империя находилась на юге Европейского континента. Как покажет 

история, ее культурное и технологическое развитие опережало свое время на века. Ибо 

возрождения знаний и искусства Римской Империи начнется только в эпоху Возрождения.  

Imperium Romanum смогла достичь познаний во всех сферах медицины. Знания 

римских врачей простирались от хирургии до десмургии, от паразитологии до 

фармацевтики и акушерства. Причиной таких больших познаний я могу назвать 

стремление к развитию полевой медицины, с улучшением которой совершенствовалась и 

гражданская медицина. Диоскорид (40-90г), ботаник, врач и фармаколог, был армейским 

хирургом. Он описал множество растений и лекарств. Снадобья для лечений болезни 

можно было приготовить из изученных им растений. Диоскрид, будучи хирургом, явно 

пользовался различными хирургическими инструментами своего времени, более 

совершенные аналоги которых мы видим сегодня. Такими инструментами были костные 

рычаги, сверла, скальпели и тд.  

Видно, что римские врачи были знакомы с трудами Гиппократа. Они сохраняли и 

дополняли его знания. Гален (129-216г) внес огромный вклад в гиппократовскую 

гуморальную теорию, согласно которой в теле человека должен быть баланс 4 

жидкостей. Также он оказал влияние на видение приема больного. Гален заявлял, что 

помощь пациенту должна оказываться независимо от статуса и происхождения.  

Развита была культура гигиены и спорта. В Риме были открыты общественные 

бани свободные для посещения всеми. На улицах были оборудованные уборные, в домах 

имелся водопровод.  

Медицина Римской империи была очень развита для своего времени, и тому, что 

она не была забыта и стерта из истории стоит отдать должное Византии, европейским 

монахам, а также сами римским врачам, что записывали свои знания для будущих 

поколений.  

Медицина Китая строилась с учетом философии конфуцианства и даоцизма. 

Поскольку азиатский регион не знал огромных войн, то развивался он бурно и быстро. 

Уже в начале нашего тысячелетия там проживало около 30% населения планеты, что 

сказывалось не очень хорошо на здоровье людей. Поэтому китайские врачи старались и 

стремились как можно больше узнать о медицине во всех ее аспектах, а также сделать ее 

доступной. В связи с этим развивалась также и традиционная медицина.  

Китайские врачи умели описывать заболевания и иногда выделять их причины. 

Чжан Чжунцзин (150-219г) создавал труды по лечению самых разных болезней. Самым 

известным является “Трактат о разных лихорадочных состояниях, вызванных холодом”. В 

нем он описал способы лечения и диагностики лихорадки. Также стоит упомянуть, что 

анализ здоровья пациента проводился по приемам созданным Бянь Цюэ. Они сводились 

к осмотру и расспросу пациента, проверке пульса. В понимание того, как нужно работать 

с пациентом китайские врачи пошли очень далеко, а главное в верном направлении.   

По настоящему прорывной технологией своего времени можно назвать 

изобретение хирурга Хуа То (II век-208г). Он на протяжение своей практики разрабатывал 

средство для анестезии, которое оказалось довольно успешным. Также он считал, что 

нужно бороться не с симптомами, а с зародышем болезни.  

По аналогии с гуморальной теорией римлян в Китае существовала подобная идея. 

Равновесие Инь и Янь в организме человека, а также полнота внутренней энергии Ци. 

Вклад в эту теорию внесли огромное развитие конфуцианские и даосские философы.    

Исходя из этой концепции развивалась гимнастика и разнообразные упражнения. 

Упомянутый выше Хуа То разработал свой комплекс упражнений и дыхательную технику. 

Также существовало кунг-фу, изначально задумывавшееся как разминка после долгой 
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медитации.  все эти меры были нужны для того, чтобы человек мог укреплять свое 

здоровье своими усилиями.  

В Китае было придумано и развито множество практик, которые используются и 

сейчас. К таким относится иглоукалывание, массаж и традиционная китайская 

фармацевтика. Акупунктура смогла распространиться далеко за Китай и сейчас успешно 

практикуется во множестве стран. Гуляя по современному рынку в Шанхае или Пекине мы 

непременно сможем увидеть лавки с теми средствами, что использовались врачами 

древности.   

Сравнивая медицинскую культуру Римской Империи и Китая, можно заметить 

различия и сходства. Они позволяют нам составить картину об их истории.  

Китайская медицина развивалась под действием гражданских потребностей, в то 

время как для экспансий Рима нужна была развитая полевая медицина. В Римском 

обществе стремились достичь душевной и внутренней красоты через здоровый образ 

жизни, а в Китайской достичь гармонии и баланса во внутренних энергиях.  

Среди сходства можно назвать массовость медицины. Ей мог воспользоваться 

практически каждый, а упражнения для поддержания своего здоровья существовали как в 

Европе, так и в Азии.  

И самое главное то, что знания как Римской Империи, так и Китая до сих пор 

используются врачами со всей планеты. Их умения и навыки оказали неоценимый вклад 

на медицину человечества. 
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Статья посвящена особенностям  формирования ценностного отношения 

обучающихся медицинского профиля к их профессиональной деятельности на занятиях 

иностранного языка. Автором подробно описывается роль контекстной технологии  в 

данном направлении;  перечислены ее отличительные характеристики и 

основополагающие принципы.  

Целью модернизации современного образования является формирование 

личности, мотивированной на продуктивную деятельность  в современных рыночных 

условиях, ориентирующейся в современном нестабильном обществе, где интересы 

различных групп противоречат друг другу. Воспитательная задача представляется,  как  
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содействие развивающейся личности сознательно выбирать общественные ценности и 

формировать на их базе устойчивую индивидуальную систему ориентаций, 

обеспечивающую саморегуляцию и мотивацию поведения и деятельности. 

Избирательное отношение к окружающим предметам и явлениям, адекватное восприятие 

и оценивание их субъективной и объективной значимости, а именно ориентация в сфере 

материальной и духовной культуры, обеспечивается высоким уровнем 

сформированности ценностных ориентаций. В связи с вышеуказанным задача 

формирования ценностно-смысловых компонентов личности в процессе 

профессиональной  подготовки будущих медицинских работников приобретает все 

большую актуальность.  

Отличительной особенностью медицинского образования является то, что 

профессиональные ценности в медицине максимально идентичны общечеловеческим. 

Следует подчеркнуть, что согласно иерархии высших ценностей «человек» является 

целью и мерой всех вещей.  

Потенциал современного языкового образования, обеспечивающийся средствами 

иностранного языка и его направленностью на развитие личности, велик. 

Фундаментом технологии контекстного обучения являются основные 

закономерности деятельностного подхода  и теории проблемного обучения. 

А.А.Вербицкий интерпретирует «контекст» как систему внешних и внутренних условий 

поведения и деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание и 

преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая  смысл и значение этой 

ситуации как целому, так и ее компонентам. Ученый утверждал, что идея контекстного 

образования заключается в наложении усвоения обучающимися теоретических знаний на 

канву будущей профессиональной деятельности. А.А.Вербицкий выделял два источника 

содержания контекстного образования: дидактически преобразованное содержание наук, 

т.е. содержание традиционного обучения, и  будущая профессиональная деятельность, 

представляемая «в виде проекта (модели) деятельности специалиста – как описания 

системы его основных профессиональных функций, проблем, задач, компетенций. В 

данном случае подразумевается обучение, направленное на моделирование 

предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности 

специалиста путем всевозможных психологических  и дидактических приемов и средств.  

Контекстное обучение предполагает реализацию следующих принципов: 

• принципа психолого-педагогического обеспечения личностного включения 

обучающегося в учебную деятельность; 

• последовательного моделирования целостного содержания, форм  и 

условий профессиональной деятельности специалистов в учебной деятельности 

обучающихся; 

• проблемности содержания обучения в процессе его развертывания в 

образовательном процессе; 

• соответствия форм организации учебной деятельности обучающихся целям 

и содержанию образования; 

• приоритетной роли совместной деятельности, межличностного 

взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса ( 

преподавателя и обучающегося, обучающихся между собой); 

• методически обоснованного сочетания инновационных и традиционных 

педагогических технологий; 

• принципа открытости: реализация для достижения конкретных целей 

обучения и воспитания любых педагогических технологий, предложенных в рамках других 

теорий и подходов; 
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• единства обучения и воспитания личности профессионала; 

• принципа учета кросскультурных особенностей обучающихся. 

В ходе реализации контекстной технологии акцент делается на формирование 

профессиональной мотивации, в связи с чем,  содержание учебной деятельности 

обучающегося формируется с учетом логики дисциплины «Иностранный зык», но и с 

учетом логики будущей профессиональной деятельности. Контекстная технология 

предполагает применение методов обучения, которые имитируют естественные формы 

организации поведения человека.  

Групповые формы работы, применяемые на занятиях иностранного языка, 

нацелены на формирование у обучающихся готовности коллективной работы, 

толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. Развитию готовности реализовывать этические и  деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности способствуют, в свою очередь, специально 

подобранный текстовый материал. Кроме того, средства дисциплины «Иностранный 

язык» позволяют формировать коммуникативные навыки обучающихся, необходимые при 

сборе анамнеза, а также на последующих этапах взаимодействия с пациентами; при 

публичных выступлениях, что свидетельствует о формировании определенных 

профессиональных компетенций. Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, 

что грамотное проектирование содержание дисциплины «Иностранный язык» можно 

достичь сформированности у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

некоторых профессиональных компетенций, представленных в государственных 

образовательных стандартах по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское 

дело», «Лечебное дело».  

Сочетание средств дисциплины «Иностранный язык» и благоприятные 

педагогические условия позволяет достичь следующих целей: 

• осознание сущности  и социальной значимости выбранной профессии; 

• изучение передового медицинского опыта других стран; 

• соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии; 

• формирование ценностных ориентаций; 

• следование правилам межличностного общения и речевого этикета; 

• формирование умения эмпатии, доброжелательности к людям, готовности 

оказать им помощь.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что технология контекстного 

обучения олицетворяет современную тенденцию слияния дисциплины «Иностранный 

язык» и будущей профессиональной деятельности, поскольку в рамках модулируемых 

ситуаций происходит развитие познавательной и профессиональной мотивации 

обучающихся, стимулирующая активность обучающихся на занятиях по дисциплине, 

которая, в свою очередь, обеспечивает преобразование получаемых знаний в 

личностные, столь необходимые компетентному специалисту.  
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Статья посвящена подтверждению эффективности создания иностранными 

учащимися собственных текстов на основе просмотра короткометражных фильмов на 

уроках РКИ. Даны фрагменты текстов-эссе, позволяющие понять личностный отклик 

студента на общечеловеские проблемы, затронутые в фильме. 

Обучение русскому языку как иностранному строится на основе  формирования 

умений и навыков, охватывающих четыре вида речевой деятельности: чтения, говорения, 

аудирования и письма. Обучение иностранцев русскому письму и русской письменной 

речи вызывает бóльшую трудность (по сравнению с устной) и характеризуется бóльшей 

осознанностью в плане выражения, бóльшей развёрнутостью, продуманной смысловой 

организацией высказывания, а также, в целом, интеллектуальной готовностью 

иностранных учащихся создавать собственные высказывания. В связи с этим задачу 

преподавателя русского языка как иностранного видим в том, чтобы научить запускать 

механизм речи обучающихся на русском языке, способствовать формированию 

стратегической компетенции [1,3].  

На занятиях мы используем пособие «Работаем по фильмам на уроках РКИ» [2]. 

Работая в аудитории с иностранными учащимися, рассуждаем о таких общечеловеческих 

ценностях, как значимость человеческой жизни, проблема одиночества, эгоизма, чувства 

долга перед родителями, поиск смысла жизни и др. После просмотра короткометражных 

фильмов различной тематики слушатели подготовительного отделения и студенты 

старших курсов (в зависисмости от языковой подготовки) сначала выполняют задания, 

направленные на формирование рецептивных и продуктивных лексических навыков, 

различные упражнения, способствующие запоминанию слов, их сочетаемости, 

семантических связей и отношений с другими словами; речевые задания – описать 

предмет или героя фильма, рассказать о событии, кратко пересказать прочитанный 

(прослушанный) текст, принять участие в диалоге, опровергнуть или согласиться с 

высказываниями известных людей, которые включены в пособие в качестве эпиграфов к 

темам, (например: Имейте мужество жить. Умереть-то любой может. Роберт Коди) [2, С. 

91], построить собственное суждение на основе высказывания известного человека и др. 

 Студенты нередко выбирают творческие задания повышенной сложности, в 

которых нужно рассуждать, анализировать, спорить, к примеру: Прочитайте 

высказывание Цицерона, который говорил: «Любовь к родителям – основа всех 
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добродетелей». Вы согласны с мнением, что любовь и уважение к родителям 

«рождаются» в семье? Аргументируйте свой ответ. [2, с.12].  

Студентка Александра Иткин (из Израиля), посмотрев фильм «Что это?» и 

прочитав слова Цицерона, написала следующее: 

«Все начинается с семьи. Если человек воспитывается в атмосфере гармонии и 

любит своих родителей, он, как правило, вырастает дружелюбным, понимающим, 

милосердным человеком, Взаимоотношения родителей и детей играют огромную роль в  

социализации и становлении личности. Любовь к родителям действительно может 

считаться основой всех добродетелей, ведь именно в семье мы учимся общаться, 

правильно воспринимать окружающий мир, искать свое место в жизни. Мать и отец – 

первые люди на нашем пути, и весь наш эмоциональный опыт общения начитается с них, 

поэтому я согласна с Цицероном: именно теплые чувства к родителям делают нас 

людьми добродетельными». 

Исходя из опыта работы в иностранной аудитории, можем сказать, что создание 

собственного текста на заданную тему на основе просмотренного короткометражного 

фильма – достаточно трудная задача для иностранного студента. Но при правильной 

организации занятия преподавателем, при заинтересованности учебным процессом 

самого преподавателя, при высокой мотивации студентов выразить свою мысль на 

важную тему, поднимаемую в короткометражном фильме, – это возможно. В 

доказательство приведём отрывки из таких студенческих рассуждений-эссе.  

Например, после просмотра фильма «Первый снег» Ли Даньчень (из Китая) для 

монологического высказывания выбрала тему «Как, на ваш взгляд, нужно правильно 

воспитывать детей?».  

«Я думаю, что окружение семьи влияет на жизнь каждого ребёнка. В фильме отец 

тяжело болен, но никто не хочет пожертвовать почку для отца. Над этим стоит 

задуматься. Я думаю, что под влиянием семьи каждый ребёнок становится эгоистом. Я 

считаю, что это нехорошо. В такой семье нет любви. С момента рождения ребёнка 

родители являются первыми учителями, они должны учить своих детей иметь 

правильные ценности и знать, что такое любовь и что такое преданность. Настоящие 

любовь и образование заключаются не только в том, чтобы пожертвовать одним ради 

достижения другого, а в том, чтобы расти вместе». 

Или вот пример рассуждения Гусейнова Фуада (из Азербайджана). Он писал эссе 

на тему «Ценность семьи в современном мире». «Семья всегда занимала одно из 

важнейших мест среди ценностей человеческой жизни. Каждому человеку важно иметь 

семью, свой дом. Семья – это крепость, спасение от трудностей, защита от жестокого 

мира. Крепкая семья дарит тепло, уют, спокойствие. Ведь дома нас окружают родные 

люди, которые нас любят, понимают, всегда пытаются помочь. Счастлив тот, кто родился 

и вырос в дружной семье. Самые главные люди в жизни – это мама и папа, подарившие 

жизнь. Семья в первую очередь формирует мировоззрение нового человека, здесь 

начинается формирование его личности. Мама и папа для нас первые и главные 

примеры для подражания. Они воспитывают нас, передают свой жизненный опыт, 

семейные традиции. От климата, который царит в семье, от того, насколько уютно и 

радостно дома, зависит, чем будет интересоваться ребёнок. В неблагополучных семьях 

дети ищут понимания не в стенах дома, а на улице у чужих людей. Мир очень жесток. А 

хорошая семья – защита от жестокости.  Ни деньги, ни власть не подарят нам 

бескорыстную любовь, не залечат душевные раны, не спасут от одиночества, не принесут 

истинного счастья».  

И ещё пример эссе Аль-Фаюми Исмаила (из Иордании). Он тоже рассуждал на 

тему «Ценность семьи в современном мире». 
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«Семья – это дом, теплота и опора для человека. Именно в семье мы чувствуем, 

что родные готовы нас защищать и поддерживать в любое время, хорошее или плохое. 

Семья всегда будет с нами в горе и в радости,  несмотря на наше настроение и 

физическое состояние. Мама и папа всегда готовы простить нас за ошибки, помочь их 

исправить, дать второй шанс и всегда пожелают хорошего. Я думаю, что ценность семьи 

зависит от воспитания, которое эта семья дала каждому человеку в этой семье. Оно 

лежит в каждой семейной ценности. Поэтому благодаря семье мы являемся такими, 

какие мы есть. Каждая семья имеет проблемы, но это не означает, что у этой семьи нет 

ценностей, наоборот, проблемы иногда важны, чтобы проверить ценности семьи, и, 

конечно, это всё влияет на характер человека в этой семье. Но, к сожалению, не всегда 

проблемы решаются. Кто-то потерял ценности, не смог потерпеть или просто родители 

воспитывали своих детей без любви. Воспитание в семье очень важно, потому что эти 

дети тоже будут когда-то родителями. В современном мире семья потеряла своё 

значение и свои ценности. Семьи состоят из двух мам или двух пап и так далее. И в этих 

семьях тоже есть дети, которые вырастут с этими неправильными понятиями и будут 

воспитывать своих детей на таких понятиях. Поэтому нам надо защитить семьи от этих 

плохих понятий, потому что, к сожалению, эти понятия сейчас везде.  Хочу закончить тем, 

что ценности семьи очень важны и без них жизнь пуста и бессмысленна». 

После просмотра фильма «Синий зонтик» Хурэлмунх Энхсоёл (из Монголии) для 

монологического высказывания выбрала тему «Роль дружбы и взаимопомощи в моей 

жизни». Вот её рассуждения: «…Дружба играет важную роль в жизни человека. Люди не 

могут жить без дружбы и без друзей. Я думаю, что человек должен разговаривать с 

друзьями и близкими людьми. И, когда люди встречаются со своими друзьями, они 

смеются, ни о чём не думают и чувствуют счастье. Найти настоящего друга – самое 

сложное. Если нашёл настоящего друга – старайся не потерять». 

Таким образом, используя философский нравственный потенциал 

короткометражного фильма как мотиватор для создания самостоятельного письменного 

высказывания, преподаватель подталкивает иностранных учащихся к воплощению их 

мыслей на заданную тему. В итоге, читая эти творческие работы, мы видим, что в них не 

только даётся определение какого-то понятия, будь то семейные ценности, понятие 

дружбы или проблема эгоизма, ответственности, выбора между жизнью и смертью, но и 

прослеживается отношение к жизненным приоритетам в целом. 
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Коммуникативно-прагматическая структура монологического текста 

информационной направленности рассматривается как последовательность 

коммуникативных шагов, облегчающая передачу сообщения. Коммуникативные шаги 

маркированы языковыми средствами, оптимизирующими интерпретацию их назначения. 

Описаны этапы развития умения структурировать иноязычную речь на основе модельных 

монологов через анализ, имитацию и трансформацию.  

В последние десятилетия лингвистика и лингводидактика концентрируют свое 

внимание на коммуникативном, прагматически ориентированном использовании 

языковых средств в речевом взаимодействии. В связи с этим коммуникативная 

компетенция оценивается сквозь призму способности говорящего / обучающегося решать 

определенные коммуникативные задачи, в том числе доносить до слушателя свои мысли 

и эмоции, адекватно реагировать на реплики собеседника, решать возникающие 

проблемы с помощью языка. Для достижения этого уровня обучающимся недостаточно 

иметь в своем распоряжении фонетическую базу и лексико-грамматические средства. 

Необходимо знание коммуникативных стратегий и тактик, типичных речевых сценариев, 

жанровых и стилистических характеристик речи в различных коммуникативных ситуациях 

[4; 5]. Следует отметить, что прагматически ориентированное использование языковых 

средств обычно ассоциируется с диалогической речью и непосредственным 

взаимодействием собеседников. Так, известная теория речевых актов была разработана 

и используется применительно к диалогическим единствам [1]. Ограничение 

двустороннего обмена в монологической речи, однако, не отменяет совершение 

говорящим коммуникативных действий, направленных на слушателя. Диалогический 

характер мышления и любой формы речи определяет осознанный выбор  

коммуникативных шагов, обращенных к собеседнику или самому себе. 

Целью данной статьи является рассмотрение некоторых коммуникативных шагов 

как элементов построения монологической речи информационной направленности, 

представляющей собой доминирующий тип монолога в учебной аудитории, а также 

обобщение практического опыта по развитию иноязычной монологической речи с 

прагматической направленностью.  

Структура монологического сообщения или выступления зачастую 

рассматривается в терминах таких элементов, как вступление, основная часть и 

заключение, между которыми устанавливаются логические переходы и связки, 

анафорические ссылки, обеспечивающие целостность и связность текста [7]. Наряду с 

данным подходом можно рассматривать и более мелкое членение монолога на 

коммуникативные шаги: утверждение / констатация факта, определение, описание, 

объяснение, иллюстрация на примерах, аргументация / обоснование, классификация, 

сравнение, обобщение [2]. Они выстраиваются в определенной последовательности, 

позволяя говорящему, с его точки зрения, более четко и обоснованно передать 

информацию. Кроме указанных выше информативов, в информационном тексте не 

исключаются и другие речевые акты, в частности, директивы (советы, рекомендации), а 

также экспрессивы, выражающие личную позицию говорящего по передаваемой 

информации (согласие / несогласие, одобрение / неодобрение). Вполне возможны и 

перформативы, когда говорящий прямо называет совершаемое им речевое действие (I'm 
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going to define this phenomenon... I suggest that we should view it … I predict that …). 

Сочетание различных коммуникативных шагов обеспечивает выражение когнитивной и 

аффективной информации при ведущей роли информативов. 

В хорошо спланированном монологе, как устном, так и письменном, 

коммуникативные шаги легко вычленяются и служат своего рода путеводителем для 

слушателя / читателя, облегчают восприятие, переработку и хранение информации, 

представленной в тексте. Так, в следующем ниже тексте представлен факт (констатация 

ситуации с праздничными днями в Англии), аргументация в пользу добавления еще 

одного праздничного дня и классификация мнений, на какой день мог бы выпадать этот 

дополнительный праздник. Текст выдержан в информационном стиле, содержание 

подано отстраненно в третьем лице, без эмоциональных оценок, поэтому других 

коммуникативных шагов кроме информативов здесь нет. 

“England has no official national holiday, but with Scotland and Wales achieving more 

political independence recently, there is a growing group of patriotic English people who want to 

persuade the government to create one. Some people would like to create an extra bank 

holiday. England has only eight official holidays per year, the lowest number in Europe, and 

there are no holidays between the last Monday in August and Christmas Day. One suggestion 

for a new autumn bank holiday is Trafalgar Day, on October 21st, which commemorates a 

famous English naval victory. 

Other people are trying to establish St. George's Day (April 23rd) as England's official 

day of celebration, because St. George is England's national saint. A new phenomenon is 

starting to appear in shops at the start of April – decorations and greetings cards for St. 

George's Day” [6: 56]. 

От обучающихся нельзя ожидать интуитивного владения стратегиями и тактиками 

подготовки и эффективного устного изложения монологической речи. В специальном 

обучении нуждаются не только студенты-иностранцы, но и носители родного языка [7]. 

Умение четко отбирать и предъявлять релевантную информацию не только востребовано 

в учебной ситуации, но и относится к базовым умениям во многих видах 

профессиональной деятельности. 

Определенные трудности возникают как на этапе подготовки материала, так и при 

его устном предъявлении. На этапе подготовки обучающиеся сталкиваются с такими 

проблемами, как отбор адекватного и достаточного фактического материала, 

переработка письменного текста в устную форму, сбалансирование формы и содержания 

речи. Говорение перед аудиторией вскрывает необходимость таких умений, как 

обращение к аудитории, поддержание внимания слушателей и контакта глаз, 

независимость от письменных опор, варьирование интонации и темпа речи, успешное 

прохождение уязвимых моментов монолога — начала, переходов и окончания. 

Бесспорно, обучение монологической речи можно начинать при условии 

овладения обучающимися базовой фонетикой, лексикой и грамматическими структурами. 

При обучении монологу целесообразно выделять три уровня сложности работы и 

самостоятельности обучающихся: репродуктивно-аналитический, репродуктивно-

продуктивный и продуктивный [3]. На первом уровне основное внимание уделяется не 

столько монологическому говорению, сколько анализу модельных, эталонных монологов. 

По тематической соотнесенности данные монологи должны отражать сферу 

профессиональных интересов обучающихся и мотивировать их к обсуждению и имитации 

текстов. Важно, чтобы они сопровождались опорой на аудио или видеоматериалы, 

записанные носителями языка. Опираясь на модельный монолог, предъявленный в 

устной и письменной форме, обучающиеся могут многократно прослушивать его, 

проанализировать коммуникативные шаги, с их лексической и грамматической 
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составляющей, имитировать интонационные модели и, в итоге, воспроизвести монолог 

близко к образцу. Проработав в таком направлении несколько текстов, сравнив их 

композицию и содержание, обучающиеся могут сформировать свое мнение о том, какие 

коммуникативные шаги и языковые средства представляются им оптимальными. В 

языковом плане они обогащают свой репертуар целостными коммуникативными 

фрагментами, позволяющими им маркировать коммуникативные шаги в монологической 

речи и экономить усилия при построении высказываний: 

It can be defined as.... According to the definition, … Let me explain what I mean …  

Describing its features I can point out … They can be classified into 3 groups … Let's look into 

this category more closely … In comparison with the first group … To sum everything up …   

На втором этапе обучения нет жесткой привязки к моделям текстов. Хотя они 

продолжают использоваться, обучающиеся способны вносить в них трансформации и 

модификации в соответствии со своим содержанием и поставленными 

коммуникативными задачами. Дальнейшая работа с текстами  стимулирует 

наблюдательность и исследовательский подход обучающихся к иноязычной речи. Так, 

они могут заметить оптимальное количество выделяемых элементов при классификации, 

перечислении, допустимые вариации порядка слов в зависимости от актуального 

членения высказывания и другие «неписанные правила» благозвучной и 

конвенциональной иноязычной речи. Конечным результатом на втором этапе является 

использование модельного текста для передачи своего содержания. Например, на основе 

приведенного выше текста о национальных праздниках Англии обучающиеся могут 

подготовить монологическое сообщение о российских праздниках.  

На третьем уровне обучающимся предоставляется возможность находить и 

перерабатывать информацию, используя разные источники. Они ограничены изучаемой 

темой или поставленной проблемой. Одной из центральных задач, решаемых на этом 

уровне, выступает преобразование письменных текстов с их высокой информационной 

плотностью, в высказывания, приемлемые для устного порождения и восприятия. Так, 

например, письменные тексты о здоровом питании и различных диетах превращаются в 

упрощенные сообщения-рекомендации. Другой важной особенностью подготовительной 

работы является установление равновесия между абстрактной информацией и 

конкретными примерами, обеспечивающими создание ярких образов и доказательной 

речи. На этом уровне обучения коммуникативные шаги выступают как средство 

самостоятельного построения монолога и его устного представления. Обучающиеся в 

равной степени контролируют форму и содержание речи, не допуская превалирования 

формализма и потери конкретного уникального содержания. Этому способствует 

обсуждение содержания монолога после его представления в аудитории.  

Следует отметить, что структурирование устных монологов влияет и на 

повышение качества письменной иноязычной речи, что проявляется в логичном делении 

текста на абзацы, в обоснованном выборе первого предложения абзаца, 

подтверждающих деталей и примеров.  

Таким образом, учет крупных дискурсивных компонентов монологического текста 

создает прочный каркас как для устной, так и письменной иноязычной речи. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальному вопросу методики 

преподавания английскому языку в современной информационной образовательной 

среде. А именно, рассматриваются основные закономерности смешанного (гибридного) 

обучения, а также раскрываются возможности и проблемы данной модели обучения. 

Кроме того, анализируются различные варианты применения смешанного, гибридного 

или перевёрнутого обучения в современном образовании. 

Ключевые слова: гибридное (смешанное) обучение, смешанное, перевёрнутое 

обучение, персонализированное обучение, индивидуальная траектория. 

        Термин «смешанное обучение» и связанная с ним терминология появились в 

конце 90-х годов вместе с введением интернета в образовательное пространство. На 

данный момент в методической литературе одновременно используется ряд близких по 

значению терминов: «смешанное обучение» (blended learning), «гибридное обучение» 

(hybrid learning), а также «сетевое обучение» (web-enhanced instruction) и «обучение 

смешанного образца» (mixed-mode instruction), относящиеся к одному и тому же формату 

обучения. Целью данной статьи является анализ существующих моделей смешанного 

обучения иностранному языку для обозначения имеющихся преимуществ и проблем.  

Изначально термин «смешанное обучение» не имел отношения к учебному 

процессу, но ситуация меняется в 2006 году, когда появляется первое дидактическое 

определение смешанного обучения как сочетания аудиторного обучения и 

компьютерного. Его стали рассматривать в качестве одной из возможностей, 

открываемых в следствии объединения интернета и электронных средств массовой 

информации [4].  

Гибридное обучение – это целенаправленное сочетание аудиторного (офлайн) и 

сетевого (онлайн) форм обучения. В рамках данного формата применяют 

мультимедийные материалы наряду с традиционными аудиторными приёмами обучения 

иностранным языкам [1]. Гибридное обучение – это не просто перенос большей части 

учебного процесса в инновационную среду. Гибридное или смешанное обучение здесь 

считаем синонимами и рассматриваем как объединение форм очного и дистанционного 
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обучения.     Гибридное обучение проходит в специально оборудованном помещении, где 

находится часть студентов, а другая часть группы в это время подключена к видео 

трансляции и взаимодействуют с преподавателем и группой удалённо. Идёт синхронный 

процесс обучения, когда во время очного аудиторного занятия обучающиеся делятся на 

тех, кто присутствует на занятии очно и тех, кто присоединяется к учебному процессу 

виртуально с помощью определённого выделенного электронного канала или рабочей 

электронной платформы.  

Существует три подхода к пониманию гибридного обучения: а) через соотношение 

применения форматов (офлайн и онлайн; синхронных и асинхронных онлайн форм); б) на 

основе области применения и описания структуры и логики образовательной программы; 

в) с учётом уровня инновационности – соединение традиционных и инновационных 

практик обучения. При гибридном обучении предполагается гибкий формат HyFlex (Hybrid 

Flexible), характеризующийся как самостоятельное и самонаправляемое обучение (self-

directed learning и self-paced learning) [4]. Кроме того, оно предполагает так называемое 

обучение в формате «университет по запросу» (University-on-demand). «Концепция 

проектирования образовательного опыта» (learning experience design, LxD) 

подразумевает выстраивание и изменение программы по мере продвижения студента в 

процессе освоения курса на основе имеющейся карты индивидуальной траектории 

(Student Journey Map SJM) [4]. 

Общеизвестно, что IT-технологии не сразу вошли в образовательный процесс, 

здесь уместно остановиться на следующих четырёх важных ступенях введения 

инновационных компьютерных технологий в образование [2]: 

1 этап. Подмена / замещение (substitution) 

Методические структуры и действия остаются, в традиционный учебный процесс 

включаются дополнительные возможности, предоставляемые электронной 

образовательной средой. Не происходит функциональных методических изменений. 

Уровень участия студентов остаётся прежним, поскольку нет никакого реального 

изменения, вызванных  применением компьютерных технологий. Использование 

компьютера и других электронных устройств открывает новые преимущества. Учитель как 

инструктор руководит практикой речевой иноязычной деятельности и выбирает 

комбинации различных аспектов урока, оставаясь при этом центральной фигурой в 

классе. 

2 этап. Накопление / приумножение (augmentation) 

Компьютерные технологии направлены на выполнение общих задач. Так,  

студенты выполняют тесты с помощью Google-form вместо того, чтобы выполнять их на 

бумаге. Появляется конкретное функциональное преимущество в экономии бумажных 

ресурсов, между преподавателем и студентом устанавливается возможность 

осуществлять быструю обратную связь для  понимания степени усвоения учебного 

материала. Большее внимание уделяется речевой деятельности студента, его речевые 

поступки оказываются в центре внимания, он становится доминирующей фигурой. 

Результатом мгновенной обратной реакции является более активное участие 

обучающегося в учебном коммуникативном процессе. 

3 этап. Модификация (modification) 

Здесь осуществляется первый шаг удаления от традиционной системы. 

Образовательные цели и задачи по прежнему остаются общими для целевой группы 

студентов, но они реализуются благодаря применению инновационных  компьютерных 

технологий. Возникает важное функциональное изменение в работе студенческой группы. 

В то время, как все студенты  стремятся к достижению общей цели формирования 

одинаковых лингвистических умений и навыков, у каждого участника группы появляются 
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индивидуальная мотивация и личная заинтересованность в качественном выполнении 

практического речевого или языкового задания. На этом этапе компьютерные технологии 

выступают гарантом установления быстрой обратной связи от других участников 

учебного процесса, а также от преподавателя. 

4 этап. Преобразование (redefinition) 

На этом этапе появляется возможность постановки новых педагогических целей и 

задач, которые не могли быть решены ранее. Например, студентам дают задание создать 

электронный контент (аудио запись, видео сюжет, анимацию), связанный с основной 

темой предлагаемого модуля или раздела. Студенческая группа делится на небольшие 

команды сотрудничества (2-4 человека), работающие на разных электронных 

платформах или рабочих площадках (возможно даже в разных локациях). Все подгруппы 

выполняют разные промежуточные виды учебной работы, направленные на 

формирование общего конечного результата. Одна подгруппа работает с интернет-

источниками для извлечения искомой информации, вторая подгруппа осуществляет 

творческую речевую деятельность (монологического, диалогического или 

полилогического характера) в заданной коммуникативной ситуации, третья осуществляет 

самоконтроль собранного грамматического материала по теме, четвёртая выполняет 

лексико-грамматические тесты. Далее вероятна смена рабочих площадок, то есть 

ротация локаций. На этом уровне компьютерные технологии выступают в качестве 

средства обучения, в фокусе которого находится студент. Сотрудничество становится 

необходимым, и технологии позволяют организовать его. Вопросов и обсуждений среди 

учащихся становится всё больше и больше [1]. 

Обучение иностранному языку в рамках представляемого здесь формата ставит 

следущие цели и задачи: 

– самостоятельность и построение персональной образовательной траектории 

студента; субъектность в выборе рабочей площадки и времени выполнения заданий; 

– многомерность коммуникативного пространства, планирование освоения 

учебного материала с учётом разделения на три потока; 

– равные образовательные результаты студентов вне зависимости от 

предпочитаемого потока и формата обучения. 

Для смешанного (гибридного) обучения иностранному языку характерны 

следующие методические приёмы: обратная связь и порционный контент (поэтапное 

освоение учебного материала); интерактивный формат взаимодействия; конструктивное 

выравнивание; образовательный опыт; три потока – деление учебной группы на три 

малые подгруппы сотрудничества. 

Далее уместно обратить внимание на позитивные особенности смешанного 

(гибридного) обучения. Прежде всего, в качестве главного преимущества данной модели 

обучения важно выделить методическую гибкость предлагаемой последовательности 

изучения предмета [3]. Здесь возможна не только ротация рабочих площадок (локаций), 

что обеспечивает постоянную занятость каждого участника группы, но и самостоятельный 

выбор изучаемого модуля участниками учебного процесса и повторение плохо понятых 

компонентов учебного материала, что задаёт индивидуальную траекторию учебной 

деятельности студента. 

Затем, следует подчеркнуть независимость от стабильного академического потока 

знаний, предназначенных к освоению. Студент вправе самостоятельно выбирать 

образовательную траекторию изучения разделов, тем и модулей. При этом, особую роль 

играют электронные ресурсы, а именно их распределение и выбор средств обучения 

применительно к конкретной ситуации учебного общения: синхронное изучение или 

асинхронное, на электронной площадке, где можно осуществлять свободный выбор 
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времени выполнения и определённого компонента учебного содержания с возможностью 

повторения непонятого учебного сегмента. Такой гибкий, незакреплённый режим 

освоения учебного материала в определённой мере обеспечивает персонализированный 

подход к обучению. 

Помимо несомненных преимуществ гибридного (смешанного) обучения, 

целесообразно указать на некоторые особые характеристики этой модели обучения 

обязательные для учёта организации и построения учебного процесса. Несомнено, что 

особое значение приобретает выбор конкретного педагогического подхода к учебному 

процессу, следует определить для каждого модуля и раздела доминантную стратегию 

образовательного процесса: личностно ориентированная, коммуникативная, 

компетентностная, межкультурная и аксиологическая. Правильный выбор 

педагогического подхода обеспечит высокую результативность обучения. 

Кроме того, смешанное (гибридное) обучение вызывает возрастающую 

когнитивную нагрузку на педагога, призванного предвидеть возможные образовательные 

траектории и при этом опираться на системную организацию основного массива учебного 

материала. Также предполагается наличие специального технического, электронного 

оборудования: компьютеров, планшетов, смартфонов, зарядных устройств и ноутбуков, 

объединённых в единую электронную сеть. Стоимость такого набора устройств часто 

довольно высокая. 

 Обобщая вышеизложенные факты и закономерности гибридного  (смешанного) 

обучения целесообразно сделать методологические выводы по рассмотренному формату 

модели обучения иностранным языкам. Приступая к организации или апробированию 

модели гибридного обучения следует учитывать следующие его характеристики:   

       – разностороннюю направленность образовательной деятельности:  

параллельное использование нескольких образовательных площадок; различные 

электронные платформы, синхронное (онлайн и офлайн поддержку) и асинхронное 

обучение; 

       – субъективность речевой и лингвистической деятельности студентов: 

самостоятельный выбор студента и индивидуальная траектория обучения становятся 

компонентами содержания образования по иностранным языкам; 

      – высокая степень технического оснащения учебного пространства: студент 

осуществляет когнитивную деятельность в насыщенной информационной цифровой 

образовательной среде, у него есть возможность комбинировать различные цифровые 

площадки и рабочие локации. 

Эффективность гибридного обучения базируется на принципах цифровой 

дидактики: а) интеркоммуникативность, б) мультиформатность; в)  самостоятельность и 

самоконтроль; г) персонализация учебного процесса. 

Таким образом, гибридное (смешанное) обучение – это вполне приемлемый 

формат образования будущего, котрый может быть использован в различных предметных 

областях и для образования по иностранны языкам в частности. Это принципиально 

новый контент с иной формой организации учебного процесса, в котором преподаватель 

выполняет радикально иную роль.  
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В статье проведен анализ опыта работы по инновационному учебнику «Латинский 

язык» Ю.Ф. Панасенко в Сеченовском  университете (программа «5-100», 2016-2017 

уч.г.), а также в Московском физико-техническом институте (2020-2022  уч.гг.). Подробно 

описаны отличия нового учебника от классического учебника М.Н. Чернявского 

«Латинский язык и основы медицинской терминологии» и дана оценка эффективности 

применяемых инновационных методов обучения. 

Актуальность исследования: 

Статья посвящена инновационному учебнику латинского языка, подготовленному в 

2016 г. Сеченовском университете по программе «5-100». Результаты исследования 

могут быть полезны преподавателям других медицинских вузов России и в целом на 

постсоветском пространстве. 

Цель исследования: 

Продемонстрировать опыт применения инновационных методов в изучении 

латинского языка в медицинском вузе, отразившихся в отборе материала для занятий и 

направленных в первую очередь на повышение интереса студентов к изучаемому 

предмету. 

Материалы и методы: 

Основным материалом исследования являются учебники Ю.Ф. Панасенко и М.Н. 

Чернявского, а методом исследования – сравнение нового учебника с классическим.  

В 2016 г. в рамках «Проекта 5-100» – проекта по повышению 

конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров, реализуемого в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 211 «О мерах 

государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» – заведующим кафедрой латинского языка и медицинской терминологии 

Сеченовского университета к.ф.н., доцентом Ю.Ф. Панасенко был представлен новый 
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учебник «Латинский язык» «для всех направлений подготовки (специальностей) 

медицинских вузов, кроме «Фармации» и «Биотехнологии»» [2, 2]. 

Апробация нового учебника началась сразу же, в 2016-2017 учебном году, и автор 

статьи, работая в ту пору доцентом кафедры латинского языка и медицинской 

терминологии Сеченовского университета, активно включилась в этот процесс. 

В новом учебнике, в отличие от классического учебника М.Н. Чернявского, по 

которому до того шло преподавание на кафедре, подкупало очень многое. 

Во-первых, как пишет сам автор, учебные материалы издания были созданы «на 

базе последних медицинских международных латинских номенклатур (Terminologia 

anatomica; ICD-10; INN) в соответствии с требованиями последних госстандартов» [2, 2], 

одним из которых является «достичь уровня использования не менее 900 

терминологических единиц и терминоэлементов» [2, 13]. Эта задача решается путем 

создания в каждом из 24 занятий единого лексического минимума, состоящего примерно 

из 40 лексико-терминологических единиц. 

Как показывает опыт работы со студентами в Сеченовском университете и в 

Московском физико-техническом институте, где латинский язык был включен в 

совместную с Сеченовским университетом программу двойного диплома студентов 

Физтех-школы биологической и медицинской физики, такой объем вполне можно освоить, 

если приучить студентов к тому, что на каждом занятии они устно опрашиваются на 

предмет усвоения лексического минимума прошлого занятия. Преподаватель задает 

каждому студенту три вопроса на перевод с русского на латинский. Если все три термина 

названы правильно, студент получает условную оценку «отлично», два термина – 

«хорошо», один термин – «удовлетворительно». Все остальные студенты, которые 

слушают, как их коллега отвечает, могут в это время проверить себя. 

Что касается фонетики, то она описана более подробно, чем в учебнике М.Н. 

Чернявского, в нескольких уроках (занятия с первого по четвертое), со множеством 

упражнений. 

Третьим и, пожалуй, главным отличием нового учебника Ю.Ф. Панасенко от 

учебника М.Н. Чернявского является то, что в нем регулярно предлагаются к усвоению 

полные парадигмы всех пяти склонений латинского существительного с подробными 

пояснениями того, как лучше это сделать, включая правила по запоминанию окончаний 

склонений. Это дает студентам возможность увидеть полный строй языка, представить 

его в развернутом виде, что было невозможно сделать в прежних условиях, когда 

главный акцент делался на изучении латинской грамматики в минимально необходимом 

для медика виде: как пишет в предисловии М.Н. Чернявский, «студенты обучаются тем 

знаниям-умениям, которые необходимы главным образом для н о м и н а ц и и - 

обозначения латинскими терминами специальных понятий в различных дисциплинах 

медико-биологического и медицинского характера» [3, 3]. Это приводило к тому, что, 

например, для существительного изучались только именительный и родительный 

падежи. 

Наконец, четвертым важным отличием инновационного учебника следует считать 

построение упражнений, особенно их лексико-терминологическую направленность. Мы 

имеем в виду прежде всего то, что в них подробно отрабатываются термины из 

соответствующих лексико-терминологических минимумов, причем сделано это так, чтобы 

помочь студентам в освоении не только латинского языка, но и анатомии, клинических и 

фармацевтических дисциплин. Как нам потом говорили в частных беседах студенты, 

изучение латинского языка очень им пригодилось при сдаче основных медицинских 

дисциплин. Кроме того, сами термины, которые необходимо перевести, построены 

намного понятнее, чем термины соответствующих упражнений учебника М.Н. 
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Чернявского, для правильного перевода которых студентам часто приходилось прибегать 

к серьезному дополнительному поиску незнакомых слов по словарям.  

В-пятых, отметим, что отдельно, с опорой на сравнение с русским языком, всякий 

раз обсуждаются словообразовательные и синтаксические модели перевода терминов с 

русского на латинский язык. 

В части клинической терминологии приводимые таблицы терминоэлементов 

сопровождаются столбцами, в которых указаны соответствия в анатомической 

терминологии, что позволяет лишний раз проверить ее усвоение студентами. 

Наконец, обращает на себя внимание то, что каждое занятие начинается с группы 

латинских крылатых слов и выражений, иллюстрирующих грамматический материал, 

который дается в этом занятии. Как писала Н.Л. Кацман, крылатые выражения 

«обязательно должны включаться в учебный материал по латинскому языку, так как […] 

они обладают двумя достоинствами, важными с чисто лингвистической и методической 

точек зрения: а) они являются образцами подлинной латинской речи […]; б) в силу своей 

краткости они легко распределяются по грамматическим темам» [1, 23]. И автор нового 

учебника прекрасно отбирает подходящие по тематике латинские крылатые выражения, 

давая возможность студентам усвоить азы латинского синтаксиса. 

В качестве заключения заметим, что, конечно, к некоторому недостатку учебника 

Ю.Ф. Панасенко можно отнести тот факт, что приведенные в нем словари не являются 

исчерпывающими для работы студентов по части анатомической терминологии, но, тем 

не менее, большая часть лексики упражнений приводится в лексических минимумах, а 

для клинической и фармацевтической частей словари являются достаточными.  

Выводы 

В целом следует отметить, что, благодаря новому учебнику, у преподавателя 

появляется больше возможностей привлечь студента к овладению языком, пробудить его 

интерес к латыни, сделать ее более «живой», а параллельно систематизировать в целом 

языковые знания, что положительно отражается и на изучении новых языков студентами-

медиками. 
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В статье обобщён опыт преподавания русского языка как иностранного при 

изучении предлогов в иноязычной аудитории: представлена методика работы с 
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предлогами пространственного значения, дан комплекс аудиторных практических заданий 

для закрепления изученного. 

Предлоги – служебная часть речи, которая играет большую роль в формировании 

грамматического строя языка. Важное значение имеют предлоги в современном русском 

языке с его падежно-предложным характером грамматических средств. Русские предлоги 

конкретизируют, уточняют значение падежей. С помощью предлогов образуются 

разнообразные по значению глагольные и именные предложные словосочетания, чей 

постоянный рост мы можем наблюдать в наши дни. 

К предлогам мы обращаемся при изучении любой части речи, и в плане словарной 

работы студенты постепенно накапливают всё новые и новые предложные 

словосочетания. 

При изучении темы «Значение и употребление падежей», которая является одной 

из основных грамматических тем первого года обучения, учащиеся знакомятся с 

предлогами, употребляющимися с тем или иным падежом. Изучение предлогов 

преподаватель начинает с рассмотрения словосочетаний пространственного и 

временного значений. Известно, что первоначальная функция предлогов – выражение 

пространственных отношений. Предлоги, входящие в сочетание с существительными и 

глаголами, конкретизируют направление действия в пространстве, уточняют место 

действия. Можно привести большое число примеров на неправильное употребление 

предлогов в словосочетаниях с пространственным значением, которое встречается в 

работах нерусских студентов: 

Он неподвижно лежал на кровати и не мог приподняться из подушки. В юго-западе 

страны находится мой родной город. Когда мы отправились на обратный путь, стемнело. 

Я учусь в химическом факультете. Студент вышел с университета и направился в 

общежитие.  

Из словосочетаний, выражающих пространственные отношения, мы остановимся 

только на сочетаниях с предлогами в и на, т.к. в них нерусские студенты делают 

наибольшее количество ошибок. Причём сравнение с родным языком в большинстве 

случаев не помогает уяснить вопрос о различии в употреблении предлогов в и на в 

русском языке.  

Приведём несколько примеров словосочетаний с пространственным значением, в 

состав которых входят предлоги в и в на: 

Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Сочи в Крым. В лесу 

было торжественно, светло и тихо. Завтра рукопись будет отослана в Москву. Правда в 

огне не горит, в воде не тонет. Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. В 

Москве всё ещё стояла зима. 

Из анализа вышеприведённых примеров можно сделать вывод, что предлоги в и 

на в сочетаниях с яркой пространственной характеристикой употребляются с 

винительным и предложным падежами существительных или местоимений. 

Существительные в винительном падеже входят в словосочетания, обозначающие 

направление действия – движение внутрь чего-либо (предлог в) и на поверхность чего-

либо (предлог на). Существительные в предложном падеже – в словосочетания, 

обозначающие нахождение на поверхности чего-либо (предлог на) и внутри чего-либо 

(предлог в). Можно установить следующие случаи мотивированного употребления 

предлогов в и на. 

При обозначении горных местностей и возвышенных мест, как правило, встречаем 

предлог на: на Урале, на Кавказе, на Алтае, на горе, на холме, на возвышенности. В 

названиях негорных областей – предлог в: в Сибири. 
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При названиях островов, полуостровов употребляется предлог на: на Сахалине, на 

Кольском полуострове, на Камчатке. При названиях частей света, стран, районов, 

областей, республик, деревень, сёл – предлог в: в Англии, в Европе, в Африке, в Азии, в 

Москве. 

Широко распространены словосочетания – поезд идёт в Москву и поезд идёт на 

Москву. В первом случае указывается конечный пункт, станция назначения, во втором – 

только направление, но поезд может следовать дальше. 

В названиях улиц, проспектов употребляется предлог на: на Невском проспекте, на 

улице Ленина, на Садовой, на Рижском шоссе, так же как в названиях географических 

направлений: на север, на юг, на запад, на восток, на юго-западе. 

В названиях учебных заведений употребляется предлог в: в университете, в 

школе, в институте, но на факультете, на курсе. 

В сочетаниях на двор, на поле и во двор, в поле разграничение связано с 

представлением об ограниченном пространстве (в) и неограниченном (на): 

Однажды вечером на полях Воронежской области я услышал чистый, как ключевая 

вода, голос. В поле за ветром не угонишься.  

Но если мы внимательно проследим употребление этих предлогов данных 

словосочетаниях, то заметим, что нередко мотивировки в употреблении в и на нет. 

Широко употребительны предлоги в и на в словосочетаниях, в состав которых 

входят названия средств передвижения: на трамвае – в трамвае, на автобусе – в 

автобусе, на такси – в такси, на метро – в метро. Словосочетания с предлогом на 

указывают на пользование определённым видом транспорта, а с предлогом в – на 

конкретное местонахождение внутри данного вида транспорта. 

Необходимо принять во внимание разграничения, связанные с употреблением 

глаголов присутствовать (быть) и участвовать: присутствовать на собрании, заседании, 

кафедре и участвовать в заседании, дискуссии, в работе кафедры, быть на спектакле и 

участвовать в спектакле. Речь идёт о простом пассивном присутствии и активном 

участии. 

Помогают установить закономерности в употреблении предлогов в и на предлоги с 

и из, являющиеся антонимами к ним. 

Предлоги с и из широко встречаются в словосочетаниях с пространственным 

значением: поехать на фабрику – вернуться с фабрики, поехать на вокзал – вернуться с 

вокзала, поехать в город Москву – вернуться из города, из Москвы, уехать в командировку 

– вернуться из командировки. 

В состав словосочетаний с предлогом из часто входят глаголы движения с 

приставкой вы-: выехать из города, выбежать из комнаты, выйти из аудитории. В состав 

словосочетаний с предлогом с- – глаголы с приставкой с-, обозначающие движение 

сверху – вниз: сбежать с лестницы, съехать с горки. 

В современном русском языке можно назвать группы приставочных глаголов и 

образованных от них отглагольных существительных, которые употребляются с 

определёнными предлогами. Они играют особую роль в предложном управлении. 

Например, глаголы с приставкой в- употребляются с предлогом в, из которого 

образовалась данная приставка: въехать в город, войти в комнату, вбежать в сад. 

Приставочные глаголы с на, обозначающие направление действия к какому-либо 

предмету или пределу, употребляются с предлогом на: наткнуться на камень, налететь на 

дерево, надеть на голову, накинуть на плечи. 

В приставочных глаголах движения или перемещения в пространстве ярко 

выступает соотносительная роль приставок и предлогов: въехать в город – выехать из 
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города, вбежать в комнату – выбежать из комнаты, войти в аудиторию – выйти из 

аудитории. 

При изучении предлогов в и на и их антонимов из и с полезно указать студентам на 

ряд словосочетаний с этими предлогами, в том числе и фразеологических. Так, с 

предлогом в можно назвать следующие словосочетания: взять в свои руки, воплотиться в 

жизнь, принять во внимание, прийти в восторг. С предлогом на: подарить на память, взять 

на воспитание, на первом плане. С предлогами с и из: выбросить из головы, не выходит 

из головы, петь с чужого голоса. 

В аудитории на занятии можно выполнить следующий комплекс практических 

заданий для закрепления изученного материала. 

1. Списать, раскрывая скобки и ставя заключённые в скобках слова в нужном 

падеже с предлогами в и на. 

2. Выписать из текста обстоятельства места вместе со словами, к которым они 

относятся. В правый столбик – словосочетания, указывающие направление действия, в 

левый – словосочетания, указывающие нахождение предмета или место действия. 

3. Вместо точек поставить несколько подходящих по смыслу обстоятельств места 

с предлогами в и на. 

Пароход прибывает (в Одессу…). Этим летом альпинисты были (на Урале…). 

Новые школы были построены (на улице М. Горького…). Мои друзья учатся (в 

университете…). Артисты театра были на гастролях (в Китае…). 

4. Ответить на поставленные вопросы, употребляя при ответах следующие 

существительные с предлогами в и на: университет, факультет, курс, группа, фабрика, 

стадион, аудитория, каток, Москва. В вопросах употреблены глаголы учиться, работать, 

происходить, заниматься, посещать, жить. 

5. Составить предложения с глаголами, обозначающими движение в 

противоположные стороны: приехать и уехать, отправиться и возвратиться, приходить и 

уходить, прилетать и улетать, используя следующие существительные: фабрика, завод, 

институт, факультет, собрание, заседание. 

6. Составить предложения со следующими парами глаголов: летать – лететь, 

бегать – бежать, плавать – плыть, ходить – идти, носить – нести, используя в качестве 

обстоятельств места существительные с предлогами в и на: город, стадион, клуб, море, 

школа, магазин, порт, Москва, Урал, остров Сахалин, библиотека, кабинет. 

7. Написать короткий рассказ, дополнив нераспространённые предложения 

обстоятельствами места, выраженными существительными с предлогами в и на. 

8. Списать пословицы и поговорки, подчеркнуть в них обстоятельства места с 

предлогами в и на. Подобрать к ним близкие по значению пословицы и поговорки, 

переведённые с родного языка. 

Волков бояться – в лес не ходить. Один в поле не воин. На печи не храбрись, а в 

поле не трусь. Правда в огне не горит, в воде не тонет.  

9. Объяснить значение перечисленных ниже устойчивых словосочетаний и с 

некоторыми из них составить предложения: уйти в свою скорлупу, из огня да в полымя, 

отложить в долгий ящик, свести на нет. 

Изучение предложных словосочетаний в группах студентов-иностранцев 

начинается в первые дни обучения русскому языку и проходит через весь процесс 

обучения. В данной статье предложены лишь некоторые методические приёмы, которые 

могут помочь преподавателю при изучении одной из важных и трудных грамматических 

тем. 
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Санкт-Петербург, Российская Федерация 

  

В статье рассмотрена сущность эдьютейнмента как педагогическая технология, 

получившая развитие в России в современных условиях. Представлены инструменты, 

используемые в данной технологии, среди которых более подробно рассмотрены 

ненасильственный подход в обучении, применение инструментов театральной 

педагогики, применение якорения в преподавании, применение «эмфатических 

конструкций». Предложен новый инструмент эдьютейнмента – викторина «Гермесида». 

Автор приходит к выводу, что использование данных техник в преподавании способствует 

легкому усвоению материала, снижению эмоциональной нагрузки, сплочению 

обучающихся и активизации их познавательной деятельности. 

Одним из ключевых направлений Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года является развитие форм включения обучающихся в интеллектуально-

познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-

спортивную и игровую деятельности [1]. Считается, что один из основных факторов 

успешного обучения – наличие устойчивых мотивов к получению знаний, освоению 

умений и формированию навыков. Эти мотивы могут быть очень разными, но их 

проявлением является интерес обучающегося. Следовательно, необходимое условие 

для успешного усвоения учебного материала – это желание обучающегося принимать и 

понимать информацию. Однако оно может возникнуть только лишь при условии 

привлекательности в содержательном и эстетическом плане учебного курса и учебно-

методических материалов, о чем писали еще П.В.Гурвич, С.Т.Григорян [4]. 

На данный момент образование характеризуется внедрением инноваций с целью 

улучшения процесса обучения и повышения качества усвоения обучающимися учебного 

материала. В зарубежных странах уже более 30 лет для обучения используется 

образовательно-развлекательный формат, тогда как в России подобная практика стала 

применяться сравнительно недавно. Для этого используется специальная технология – 

эдьютейнмент, которая при правильном использовании обладает большими 

перспективами в условиях российского образования.   

Эдьютейнмент представляет собой технологию обучения, состоящую из 

совокупности технических и дидактических инструментов, основанных на 

развлекательной форме образования. При этом целью применения данных инструментов 

является создание комфортных условий для передачи информации в более простом и 
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понятном формате [5, 7]. Технология эдьютейнмент может включать в себя 

развлекательные лекции, семинары, мастер-классы, компьютерные уроки и проходить в 

неформальной обстановке.   

Особенности технологии эдьютейнмент заключаются в следующих признаках. 

Однако важно отметить, что технология эдьютейнмент не является заменой 

классическому образованию, а только лишь дополняет его, так как его целью является 

повышение аттрактивности (привлекательности) образовательного процесса и более 

легкое усвоение материала классической программы.  

Согласно опросу, проведенному среди обучающихся, причинами отсутствия 

мотивации к освоению предметов являются: нелогичная подача материала; переизбыток 

информации; отсутствие четких требований от педагога; скучная подача материала; 

явное отсутствие интереса педагога к своему предмету; подача устаревшего материала; 

необоснованная требовательность или отсутствие требовательности преподавателя; 

отсутствие поощрения от педагога. Следовательно, процесс обучения напрямую зависит 

от того, как педагог преподносит учебный материал. Когда преподаватель проявляет 

равнодушие, безразличие, эмоциональную холодность к обучающимся, это оказывает 

негативное влияние на них: 

 на уроках у обучающихся не формируются положительные эмоции; 

 снижается мотивация к знаниям по предметам, заинтересованность; 

 вызывает повышение уровня тревожности и понижение самооценки; 

 формируется психологический дискомфорт в процессе обучения.  

Соответственно, повышение аттрактивности обучения целиком и полностью лежит 

на плечах педагога.  

В современных условиях появляются и развиваются новые методы обучения, 

которые тесным образом связаны с новыми тенденциями в искусстве, в лингвистике, 

психологии и педагогике. Среди них целесообразно выделить следующие инструменты 

технологии эдьютейнмент:  

1) Ненасильственное обучение – это концепция, созданная психологом 

Маршаллом Розенбергом, цель которой развитие осознанных коммуникаций с учетом 

всех потребностей участников обучения. Ненасильственное обучение позволяет 

изменить в лучшую сторону качество отношений педагога с обучающимися. Принципы 

ненасильственного обучения: услышанность, эмпатия, контакт с группой, конгруэнтность 

педагога, то есть согласованность его чувств, мыслей и поведения, отсутствие позиции 

доминирования, безопасность в формулировании ответа-мнения обучающегося, 

отсутствие страха ошибки. Безоценочность и принятие позволяют снижать дистанцию 

между обучающимися и педагогом и создают наилучшие условия для естественного 

развития, что является главной целью ненасильственного обучения.  

2) Использование средств театральной педагогики в образовательном процессе. 

Театральная педагогика представляет собой междисциплинарное направление, 

появление которого обусловлено рядом социокультурных и образовательных факторов. 

Целью использования средств театральной педагогики в образовании является 

раскрепощение психофизического аппарата обучающегося, активное усвоение большого 

объема учебного материала, повышение мотиваций, укрепление взаимосвязей в группе, 

повышение авторитета педагога, наработки процессов взаимопомощи и сотрудничества 

между обучающимися [2, 3].  

Театральная педагогика позволяет наилучшим способом развивать все те 

качества, которые изначально заложены в обучающемся, и является важнейшим 

здоровьесберегающим методом, помогающим снять психологическое напряжение. Тем 

самым театральная педагогика способствует укреплению психики обучающихся, 
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развитию их эмоционально-волевой сферы, нейтрализации страхов и отрицательных 

эмоциональных переживаний, снимает острые невротические реакции. Важнейшим 

средством управления и стимулирования продуктивной речевой деятельности является 

создание коммуникативных ситуаций, в которых высказывания обучающихся были бы 

оправданы и мотивированы. Доказано, что обучающийся может совершить так 

называемый «прыжок в коммуникацию» лишь в том случае, если преподаватель ведет 

себя как партнер по общению, как собеседник [3, 9]. 

Вышесказанное позволяет заключить, что инструменты театральной педагогики не 

только можно, но и нужно применять в обучении. Практика показывает, что материал 

только тогда воспринимается и запоминается обучающимися, когда они вместе с 

педагогом прожили данный урок. Считается целесообразным использование таких 

приемов театральной педагогики, как инсценировка, этюд, ролевая игра, викторина, 

эстафета. Среди них предлагается викторина «Гермесида», название которой пошло от 

имени древнегреческого бога Гермеса, бога счастливого случая, юношества и 

красноречия. Поскольку Гермес с младенчества проявил отличные дипломатические 

качества, он стал посланником богов, помогающим благополучно разрешить самые 

сложные проблемы. В данной викторине дается ситуационная задача, тогда как заранее 

были выучены только термины. В момент викторины, когда есть возможность группового 

совещания, происходит подспудное обучение: обучающиеся, стараясь быстро найти 

правильный ответ, выстраивают логическую цепочку, употребляя нужные слова и 

грамматические конструкции. Таким образом происходит долгосрочное запоминание 

путём закрепления на подсознании нужных грамматических конструкций. При этом 

предлагается использовать разноплановые задания, что позволяет расширять кругозор и 

способствует интеграции предметов. Предлагаемое мероприятие «Гермесида» 

соответствует требованиям повышения аттрактивности обучения, позволяет снимать 

стресс и лучше усваивать материал. 

3) Применение в преподавании техники якорения, которая выражается в 

поведенческой активности и находит отклик у обучающихся. Якорь – это внешний или 

внутренний стимул, который связан с определенной эмоцией, физиологическим 

состоянием. Якорь способствует связи стимула и реакции. Физиологическая основа 

техники якоря основана на теории условного рефлекса И.П. Павлова. Такой инструмент 

может быть естественным, то есть формируемым самостоятельно в течение жизни, и 

искусственным, то есть созданным намеренно для достижения конкретной цели. Важно 

не путать якорь, возникающий на эмоциональном фоне, с рефлексом, который является 

физиологической реакцией. Якорь устанавливается на пике переживания. Стимулом 

якоря выступает необычный жест, поза, звук. При этом важна точность воспроизведения 

якоря при последующем использовании [7, 8].  Например, в процессе подачи материала 

педагог может привлекать внимание интонацией, темпом речи, звуками, красочными 

карточками, жестами (жевание, глотание и т.д.). Применение подобных инструментов 

способствует лучшему запоминанию сложного материала. 

4) Применение «эмфатических конструкций». Использование специальных жестов 

и интонационного выделения фраз, а также театрального перевоплощения самого 

педагога способствует созданию благоприятной атмосферы, которая позволяет 

ненавязчиво запоминать информацию, откладывая ее в долговременной памяти. 

Важно также отметить, что успешная реализация технологии эдьютейнмент во 

многом зависит от сложившегося у наставника стиля действий. Педагог, как аттрактор для 

обучающихся, должен обладать определенным комплексом универсальных и 

профессиональных личностных качеств, которые делают его ориентиром, лидером для 
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обучающихся, обеспечивая эффективную реализацию широкого круга образовательных и 

воспитательных задач [8, , с. 116]. 

Таким образом, применение инструментов технологии эдьютейнмент в 

образовательном процессе позволит повысить аттрактивность, то есть 

привлекательность, обучения в результате использования качественного методического 

материала, творческого подхода и методов ненасильственного обучения, 

закладывающего долгосрочный эффект усвоения материала. Все это будет 

способствовать сплочению обучающихся и активизации их познавательной деятельности. 

Высокая эмоциональная мотивированность обучения в значительной степени 

способствует интенсификации учебного процесса. Таким требованиям аттрактивности 

обучения идеально соответствует предлагаемое мероприятие «Гермесида», которое 

позволяет снимать стресс и лучше усваивать материал путем ненасильственного 

обучения. 

 

Список литературы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. - №23. – Ст. 3307.  

2. Алексеев А. И. Роль театральной педагогики в творческом развитии и 

социализации учащихся / А. И. Алексеев, М. В. Лиходей // Современная научная мысль: 

Материалы Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 10 октября 

2016 года / Гл. ред. Нечаев М.П., отв. ред. Ярутова А.Н.. – Чебоксары: НОУДПО 

«Экспертно-методический центр», 2016. – С. 38-41.  

3. Геймор А. Ю. Роль театральной педагогики в становлении и развитии 

личности учащегося / А. Ю. Геймор // Молодежь XXI века: образование, наука, инновации, 

2017. – С. 129-130.  

4. Гурвич П.Б., Григорян С.Т. Усиление мотивации учебной деятельности, 

направленной на овладение лексикой иностранного языка // Иностранные языки в школе.  

- 1976. - № 6. – С.50-55.  

5. Железнякова О. М. Сущность и содержание понятия 

&quot;эдьютейнмент&quot; в отечественной и зарубежной педагогической науке / О. М. 

Железнякова, О. О. Дьяконова // Alma Mater (Вестник высшей школы). – 2013. – № 2. – С. 

67-70. – EDN PVUSVJ.     

6. Кармалова Е.Ю., Ханкеева А.А. Эдьютейнмент: понятие, специфика, 

исследование потребности в нем целевой аудитории // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2016. - №7. – С. 64-71. 

7. Кобзева Н. A. Edutainment как современная технология обучения / Н. А. 

Кобзева // Ярославский педагогический вестник. - 2012. - № 4. - С. 192-195 

8. Кротов И. А. Методы повышения аттрактивности преподавателя / И. А. 

Кротов, Ю. Е. Семенова // Стратегия социально-экономического развития общества: 

управленческие, правовые, хозяйственные аспекты: Сборник научных статей 11-й 

Международной научно-практической конференции, Курск, 18–19 ноября 2021 года. – 

Курск: ЮЗГУ, 2021. – С. 116-119.  

9. Мосаков Б. С. Развитие технического и творческого мышления студентов / 

Б. С. Мосаков // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 

– 2013. – № 4. – С. 66-69. 

 

 

 



501 
 

РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВУЗА 

НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

Уланова О.Б. 

Российский государственный аграрный университет- МСХА им. К.А. Тимирязева 

Москва, Российская Федерация 

 

В данной работе  осуществляется системный подход к уточнению понятия 

«литературная речь». Рассматриваются условия развития литературной речи у 

студентов. Приводятся примеры языковых заданий, направленных на развитие разных 

аспектов литературной речи, у студентов ряда  направлений подготовки 

сельскохозяйственного вуза . Выделяется лексико- грамматический материал 

иностранного языка, соответствующий разным аспектам литературной речи, у студентов 

ряда направлений подготовки.  

Актуальность. Тема нашего исследования является актуальной, потому что, во- 

первых, литературная речь понимается как речь, ориентированная на определённую 

форму образцов, фиксируемых в словарях, грамматике, учебниках [6]. Овладение ею 

способно повысить общий уровень культуры студента. Под культурой, в свою очередь, 

понимается совокупность знаний, приобретённых с течением времени. Во- вторых, 

студенты сельскохозяйственного вуза получают нелингвистическое образование -

агрономическое, агрохимическое, зоотехническое, технологическое, агроинженерное, 

экономическое.  Специалист с высшим образованием должен обладать высоким уровнем 

культуры (в том числе и речевой). Это в свою очередь, позволит ему успешно 

использовать свои профессиональные знания, умения и навыки в совместной 

деятельности с другими людьми. По этой причине  занятия иностранным языком вносят 

существенный вклад в повышение речевой культуры специалистов  нелингвистических 

направлений подготовки [1].  

Цель и задачи. Цель  исследования заключается в том, чтобы  проанализировать 

механизм развития литературной речи студентов сельскохозяйственного вуза на 

занятиях иностранным языком. Задачи исследования: 1) проанализировать разные 

аспекты понятия  «литературная речь»; 2) выделить приёмы обучения, направленные  на 

овладение разными аспектами литературной речи иностранного языка; 3) обосновать 

выбор  лексико- грамматического материала для развития разных аспектов литературной 

речи.  

Теоретические основы и методический инструментарий исследования.  Как 

известно, под литературой понимается любое собрание письменных произведений.   

Первый  критерий литературной речи- продуманность. Под продуманностью 

понимается способность принимать решения, являющиеся результатом всестороннего, 

основательного, глубокого обдумывания.  Главным методическим приёмом 

продуманности выполнения работы можно считать выполнение тех или иных заданий 

сначала в  письменной, а потом в устной форме. При этом письменный этап следует 

считать важным условием успешности устного этапа выполнения задания. 

Продуманность высказывания  позволяет соблюдать  несколько критериев   

литературности речи. Во- первых, продуманность позволяет студентам научиться 

составлять структурированное монологическое высказывание [4]. В качестве примера 

приведём устное и письменное реферирование профессионально- ориентированного 

текста для студентов направления «Агрономия».  Так, реферирование научного текста 

начинается со вступления, в ходе которого название текста вводится в пересказ с  

помощью особой структурной фразы: “The topic  of the  text is “Crop plants and 

environment”.  Далее следует основная часть пересказа, для подготовки которой студенты 
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составляют план текста, поделив его на абзацы и обобщив содержание каждого абзаца 

словом или словосочетаниям соответственно повторяемой в отрывке мысли. После этого 

пункты плана вводятся внутрь пересказа с помощью особых структурных фраз , 

например: Firstly, I would like to speak about climate. Secondly, I  am going to tell you about 

growing season. Thirdly, let me say a few words about humidity. Fourthly, I am planning to 

analyze light. Fourthly, I will discuss air.  Также в ходе основной части пересказа 

определение ключевого понятия также  помещается внутрь текста с помощью особой 

речевой фразы. Приведём пример высказывания с этой фразой: Fifthly, I am intending to 

give the definition to the environment.  Обобщая содержание всего текста,  заключение  

вводится внутрь реферирования научного текста также с помощью особого речевого 

клише: The main idea of the text is  the environmental conditions are important for crop growth. 

Цель структурирования -помочь коммуникатору лучше понять материал, а также донести 

материал до реципиента. 

Во-вторых, продуманность позволяет логически грамотно построить речь  (в 

частности, причинно- следственное высказывание), применяя нужные союзы и  помещая 

причину и следствие в правильном порядке относительно выбранного союза [2].  Важный 

приём, позволяющий  научить студентов логичному построению высказывания, 

алгоритмичность обучения. Студенты строят высказывания соответственно этапам 

алгоритма, указанным в нужной последовательности. С целью обучения логичному 

построению высказывания студентам предварительно предлагаются клише с правильным 

расположением причины и следствия относительно выбранного союза.  Приведём 

примеры  причинно- следственных клише: 1) следствие+ союз   «потому что» (“because, 

for, since”)+ причина; 2)причина+ союз   «следовательно» (“therefore, thus, that`s why, for 

this reason”)+ следствие. Далее студентам предлагаются два предложения, которые 

требуется объединить в одно предложение. Перед этим надо: 1)   определить причину и 

следствие; 2)  расположить причину и следствие в правильных местах относительно 

выбранного союза, построив предложение на русском языке; 3) при необходимости 

употребить в первой части предложения  подлежащее- существительное, а во второй 

части- местоимение; 4) перевести получившееся предложение на  английский язык.  

Приведём пример выполнения такого задания студентами института зоотехнии и 

биологии. Вот два исходных  изолированных предложения: 1) Both meat and milk are highly 

nutritious products; 2) They provide people with animal protein.  При этом студенты 

определяют, что второе предложение следует считать причиной, а  первое- следствием. 

После этого студенты строят два вида высказываний, меняя местами  причину и 

следствие относительно выбранного союза: 1) Both meat and milk are highly nutritious 

products because they provide people with animal protein; 2) Both meat and milk provide 

people with animal protein, therefore they are highly nutritious products. 

Впоследствии выполнение задания переходит на стадию автоматизма, для 

выполнения которой студенты осознают необходимость смены частей предложения 

местами в любом случае для правильного выполнения задания. 

В- третьих, продуманность позволяет ориентировать речь на определённую форму 

образцов.  В частности студенты учатся отбирать как слова, так и грамматические 

конструкции соответственно их смыслу [5]. В качестве примера  мы проанализируем 

составление монолога – сообщения на тему “Wild game manager`s work” студентами, 

обучающимися по направлению «Биология» направленности «Охотоведение».  Монолог- 

сообщение делится на три части: 1) обязанности (A wild game manager is to tackle 

poaching- Охотовед обязан бороться с браконьерством; Wild game managers must protect 

rare wild animal species- Охотоведы обязаны защищать редкие виды диких животных); 2) 

трудности работы (Wild game managers often  have to face wild animals` aggression  - 
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Охотоведы часто вынуждены сталкиваться с агрессией диких животных; It is dangerous  

for a wild game manager to communicate with poachers- Охотоведу опасно общаться с 

браконьерами); 3) советы охотоведу (Wild game managers should be brave- Охотоведу 

следует быть смелым;   A wild game manager ought to be attentive- Охотоведу следует 

быть внимательным).  

Правильному пониманию смысла выбираемых конструкций способствует 

предварительное распределение модальных глаголов , их  эквивалентов, а также 

конструкции It как формальное подлежащее соответственно значениям по их переводу на 

русский язык. 

В- четвёртых, продуманность речи позволяет сделать её вариативной, что, в 

частности, выражается в умении применять синонимы и синонимичные конструкции [3]. 

Под синонимами понимаются слова, словосочетания или конструкции с полным или 

частичным совпадением значения. В качестве примера приведём монолог- сообщение на 

тему «Моё увлечение и свободное время», составляемый студентами первого курса 

разных направлений подготовки. Студенты побуждаются  чередовать конструкции в 

значении «любить что- то делать».  

Как известно, грамматика представляет собой правила построения предложений. 

Используемые конструкции классифицируются соответственно применяемым в их 

составе  формам глаголов. Среди форм выделяются: 1) инфинитив  в составе сказуемого 

- I like (enjoy, adore, prefer) to read historic novels in my free (spare, leisure)  time; 2)  

герундий  после предлога (I am fond of watching political programs in my time-off; I am keen 

on listening to classical music in my time-off).  

Под лексикой понимается словарный состав языка. Следовательно, студентам 

предлагается применять разные глаголы в значении «любить что- то делать» в составе 

глагольного сказуемого.  Развитию продуманности речи всегда предшествуют 

объяснения преподавателя. Так как синонимы идентичны по смыслу, требуется 

убеждение студентов в необходимости их применения в речи. Так, во-первых, студентам 

говориться о том, что чередование синонимов является следствием высокого уровня 

речевой культуры. Во- вторых, объясняются нюансы перевода каждого слова. При этом 

преподаватель ориентируется на разные факторы: 1) созвучия английского и русского 

слова (prefer- предпочитать); 2) особенности словообразование (выделение корня joy, 

отдельно переводимого на русский язык словом «радость», в английском глаголе “enjoy”. 

При этом обсуждение данных случаев сопровождается графическими выделениями.  

Предварительно студенты и преподаватель обсуждают возможный план монолога,  

включающий в себя следующие пункты: My favorite books (films, TV and radio-programs, 

music, genres of painting,  newspapers).  Студентам предлагается для каждого пункта 

плана использовать свою конструкцию в значении «любить что-то делать».  

Второй критерий литературности речи- соответствие  нормам определённого стиля 

[7]. В качестве примера приведём художественный стиль, под которым можно понимать 

стиль художественной литературы, предполагающий использование средств 

художественной выразительности. Для развития у студентов способности к соблюдению 

правил стилистики предлагается восприятие образцов стиля. В частности,  с целью 

развития умений соблюдения норм художественного стиля, студентам предлагается  

работа на описание репродукций картин.   Один из художественных приёмов- сравнение-  

рассматривается как слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета 

другому предмету. Приведём пример высказывания: “The boat looks in the stormy sea like a 

matchbox in the pool”.  

 Для развития  у студентов средств художественной выразительности мы 

предлагаем обсуждение смысла речевых средств, цель которого- достижение понимания 
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смысла сопоставления одного предмета или явления с другим предметом или явлением 

.Приведём фрагмент беседы для такого сопоставления: What  are we comparing the sea 

with?  Are we comparing it with a pool? What are we comparing a boat with? Are we comparing 

it with a matchbox? Is a match box of small or big size? Does a boat look small or big in the 

stormy sea? 

Ещё одно задание,  помогающее студентам овладеть разными стилями речи,  это   

задание на отделение средств художественной выразительности от слов и выражений 

обычного языка. Так, под эпитетом понимается  определение, добавляющее 

выразительность рядом стоящему слову и выражающее отношение автора к нему.  Вот 

два   прилагательных на сопоставление: 1) black sea; 2) emerald green sea.  Эпитетом 

можно считать второй пример, предполагающий сравнение  оттенка цвета морской воды 

с изумрудом. Метафора рассматривается как слово или выражение, употребляемое в 

переносном смысле, в основе которого лежит скрытое сравнение. Приведём два примера 

для сопоставления: 1) The sea is being lit with the sun; 2) The sea is smiling. В качестве 

метафоры  студенты выделяют второй пример, в котором море наделяется свойствами 

человека.  

Заключение. Данная работа обладает теоретической важностью, поскольку она 

вносит вклад в более глубокое понимание термина «литературная речь» по средствам  

применения системного подхода к её рассмотрению. Статья имеет практическую 

важность, потому что она позволяет развивать культуру речи будущих профессионалов с 

высшим образованием,  от которых требуется умение грамотно излагать информацию в 

устной и письменной форме.  
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В статье рассматриваются способы реализации принципа преемственности 

профессионального и лингвистического образования в ходе обучения студентов 

сельскохозяйственного вуза. В работе обосновывается роль преемственности двух видов 

образования с разных позиций: психологической, методической и лингвистической. 

Анализируются некоторые виды работы с актуальной научной информацией для 

студентов разных направлений подготовки. Аргументируется использование 

определённого языкового материала для решения разнообразных задач научной и 

профессиональной деятельности.  

Актуальность. Тема нашего исследования является актуальной по причине того, 

что, во- первых,  под преемственностью следует понимать связь между предметами, 

процессами и явлениями. Будучи  рассматриваемой с философской точки зрения,  она 

позволяет лучше понять смысл бытия [3]. Во- вторых, образование понимается как 

система воспитания и обучения личности, одной из функций которой служит накопление и 

передача знаний [4]. Под профессиональным образованием мы понимаем систему 

знаний, умений и навыков, относящихся к  неязыковой специальности или направлению 

подготовки [1]. Лингвистическое образование понимается как система знаний, умений и 

навыков, связанных с овладением иностранным языком [2]. Следовательно, овладение 

профессиональным содержанием с помощью  лексико- грамматических средств 

иностранного языка позволяет повысить  уровень мотивации к овладению последнего 

упомянутого .  В свою очередь, под мотивацией можно понимать  причины 

заинтересованности к выполнению того или иного вида деятельности [6].  

Гипотеза исследования. Формирование языкового контента с помощью изучения  

новейших  профессиональных достижений различных институтов, направлений и 

направленностей подготовки позволит повысить уровень овладения студентами 

иностранным языком (уровень мотивации, а значит, и уровень языковых достижений).  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы описать 

механизм преемственности  профессионального и лингвистического образования 

студентов сельскохозяйственного вуза.  Задачи исследования: 1) уточнить определение 

понятий «преемственность» и «преемственность в образовании»; 2) выделить  способы 

взаимосвязи профессионального  и лингвистического  образования; 3)  рассмотреть 

механизмы поиска информации о достижениях разных направлений подготовки вуза.  

Теоретические основы и методический инструментарий исследования. Мы 

рассмотрели   примеры  некоторых научных достижений ряда   институтов 

сельскохозяйственного вуза с целью использования их при овладении дисциплиной 

«Иностранный язык для профессиональных целей студентами разных  направлений 

подготовки вуза. 

Мы применили определённый алгоритм поиска информации преподавателем и 

студентом, предполагающий: 1)  выделение ведущих направлений подготовки для разных 

кафедр; 2) выделение имён исследователей- преподавателей данной кафедры; 3) поиск 

научных трудов по данным направлениям, опубликованным  за последние годы.  После 

поиска мы переводили  общее содержание научных исследований на иностранный язык.   
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С нашей точки зрения, такой поиск даёт возможность получения актуальной 

информации (то есть получаемой за последние несколько лет). Мы полагаем, что это 

поможет студентам в их будущей научной деятельности (в частности, по написанию 

курсовых, дипломных и магистерских работ).  Их работы  будут соответствовать таким 

критериям как актуальность (общественная значимость в настоящее время) и новизна (не 

изученность или малая изученность проблем до настоящего момента).  

Данная стратегия позволила провести анализ  нескольких видов учебной работы 

со  студентами. Первый вид работы- ознакомление. Он связан с оперированием общей 

информацией, не предполагающей детализации.   Ознакомление может пониматься как 

деятельность, включающая в себя два аспекта. Первый аспект- получение информации.  

В качестве примера приведём  вариант перевода на английский язык общих направлений 

работы кафедры биотехнологии: 1) создание банка растений   in vitro - establishing in vitro 

plant bank; 2) разработка технологий клонального микро-размножения растений- 

developing plant clonal micro-propagation;3) Изучение вторичных метаболитов растений 

(studying secondary plant metabolites).  

 Мы предполагаем, что изучение правил грамматики английского языка студентами 

направления подготовки «Агрономия» на примере актуальных научных исследований в 

области их направления подготовки повышает уровень  заинтересованности в овладении 

иностранным  языком. Так,  преподаватель объясняет студентам  правила использования 

форм с окончанием –ing  для передачи содержания деятельности, протекающий в 

настоящий момент. Устанавливаются взаимосвязи между герундием- формой глагола, 

переводимой на русский язык существительным, обозначающим процесс, и настоящим 

продолженным временем,  обозначающим действие, протекающее в момент речи или 

вокруг момента речи.  

С этой целью проводится беседа со студентами по следующим вопросам: 

-What is the first research area of the biotechnology Department? 

-The first research area  is establishing in vitro plant bank. 

-What are the  researchers establishing? 

-The researchers are establishing in vitro plant bank. 

По итогам работы в сознании студентов устанавливаются взаимосвязи между   

семантическими значениями «действия, протекающего вокруг момента речи», 

«актуальности и новизны деятельности».  Также студенты понимают, что использование 

герундия  в начале формулировки направления исследования позволяет лучше понять 

смысл исследовательской деятельности- сформулировать тему, по которой предстоит 

выполнять работу.  

Второй аспект ознакомления-предоставление информации другому человеку. Так, 

например, за анализом вариантов  направлений  исследований выбранной кафедры 

следует  проектирование студентами своего собственного варианта сайта кафедры на 

иностранном языке.  Мы предполагаем, что профессиональная и практическая 

ориентированность задания сделает более понятными  причины овладения рядом 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Для обучения студентов данному виду работы преподаватель предлагает способ 

анализа образцов направлений работы,  сформулированных на английском языке. Кроме 

того, используя  герундий  в начале формулировок, студенты учатся строить 

словосочетания  на английском языке, совпадающие с соответствующими русскими 

эквивалентами по количеству слов. Приведём пример на двух языках: 1) русском 

(вторичные метаболиты растений) и 2) английском (plant secondary metabolites). 

Анализируя данный пример, студенты знакомятся с несколькими правилами. Цель 

составления такого словосочетания- сделать его более компактным. Средство: избегание 
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употребления  английского предлога of, непереводимого на русский язык и 

соответствующего окончанию родительного падежа. Технология: употребление порядка 

слов в английском словосочетании, обратного его русскому эквиваленту.  Трудность: 

употребление только  по единственному числу существительных в функции определения 

(то есть предшествующих  последнему слову в словосочетании) при условии перевода 

этих существительных на русский язык по контексту (единственным или множественным 

числом). Данный пример позволяет применить на практике тему «Существительное в 

роли определение», часто изучаемую только в ходе перевода с английского языка на 

русский язык.  

Далее студентам предлагается оптимизировать представление материала на 

своей версии сайта (в частности, сделать его более  наглядно) за счёт изображений, 

иллюстрирующих  название направлений исследования, а также схем. Цель 

использования  последнего упомянутого средства заключается в классифицировании 

представляемой информации. В частности, направление исследования Developing plant 

clonal micro-propagation  предполагает конкретизацию видов растений для 

микроразмножения, которые можно представить на сайте не в скобках, а в виде схемы с 

названиями и наглядными изображениями (рис. 1).  

Рис. 1-  Способ конкретизации и визуализации формулировки направления 

исследования кафедры на сайте 

После этого студенты находят в интернете опубликованный материал статей, 

поиск которого осуществляется по: названиям направлений подготовки, фамилиям 

авторов  исследований, указанных на сайте.  Будучи переведённым на английский язык, 

данный материал используется в работе со студентами с целью: 1) демонстрации  

использования ранее изученных грамматических конструкций в рамках презентации 

результатов научного исследования; 2) предоставления образца для написания 

студентами их собственной  научной работы на иностранном языке.  

Один из способов, предоставляющий возможность самостоятельного применения 

студентами грамматических конструкций, получил название логической догадки. Так, по 

наименованию направлений исследования студенты формулировали его цель. Вот 

пример  наименования  исследования для кафедры овощеводства: improving the 

productivity of medicinal and essential Leafy Cleaver family oil- bearing plants. 

Предварительно студентам сообщалось о том, что цель  исследования повторяет 

формулировку его направления  в общем виде. Задачи исследования представляют 

собой этапы  или составляющие достижения цели. После этого студентам предлагалось 

выделить из общей формулировки разновидности растений по назначению и отнести их к 

двум разным задачам исследования. 

Далее студентам задавались вопросы,  в ходе которых предлагался:   1) 

грамматический шаблон формулировки цели и задач; 2) вариант чередования английских 

эквивалентов слова «задача»- “task- objective”. Приведём пример такой беседы со 

студентами: 

-What is the  research aim to do? 

-The research aim is to improve the productivity of Leafy Cleaver family oil- bearing 

plants. 

- What is the  first research task to do? 

-The first research task is to improve the productivity of medicinal plants. 

- What is the  second objective to do? 

- The second objective is to improve the productivity of essential plants.  

Далее догадки студентов проверяются в ходе нахождения соответствующих 

формулировок в тексте статьи, написанной на иностранном языке.  
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Мы предъявляем особые требования к подбору материала: 1) новизна; 2) участие 

в научных исследованиях преподавателей кафедры аграрного вуза- тех, у которых 

обучаются студенты.  

В языковом аспекте данные исследования выполняются с помощью 

использования конструкций: 1) временных (прошедшее простое  и настоящее 

совершённое времена); 2) пассивный залог с указанием исполнителя деятельности в 

роли дополнения (в данном случае ссылка на авторство). Приведём фрагмент беседы со 

студентами, направленный на обсуждение, как времени написания статьи, так и 

вопросов, связанных с её авторством: 

-When was the paper “Low-volume phytopyramid type technology and tomato hybrid” 

published? 

-It was published in 2021. 

-Has the paper been published recently? 

-Yes, it has. 

-Whom was the paper written by? 

-The paper was written by professor Leunov V.I. [5] 

 В данном случае употребление настоящего совершённого времени указывает на 

недавний характер совершения действия (то есть, на новизну исследования). В свою 

очередь, применение предлога by в составе дополнения пассивного залога предполагает 

указание на авторство  в конструкции, где акцент делается на тематике статьи.  

Заключение. Данная работа обладает теоретической важностью, потому что она 

вносит вклад в понимание смысловой составляющей лексико-грамматического 

материала, усваиваемого на занятиях иностранным языком. Работа обладает  

практической важностью, потому что она способствует развитию мотивации студентов 

неязыковых вузов к овладению иностранным языком. Исследование обладает новизной, 

поскольку оно проведено на основе наиболее актуального материала, и, следовательно, 

позволяет студентам понять смысл употребления языковых терминов в контексте 

актуальности и новизны. В результате гипотеза исследования подтверждена.  
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МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Ангалева Е.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Курск, Российская Федерация 

 

Вынужденная изоляция студентов от больничной среды в течении  длительного 

времени привела к изменению взаимоотношений между руководителями и сотрудниками 

лечебных учреждений и высших медицинских учебных заведений. Студенты-выпускники 

не ощутили истинного вкуса лечебного дела и духа современной больницы в полном 

объеме, не обучаясь непосредственно «у постели больного». Однако они хорошо изучили 

возможности современных электронных образовательных технологий, освоили Moodle и 

ZOOM, мультимедийные пособия, легко находили учебные фильмы по клиническим 

дисциплинам через Интернет. 

В настоящее время преподаватели медицинского вуза находятся в очень 

непростых условиях. Необходимо быть и врачом и учителем одновременно. Однако, 

законов,  регламентирующих сложившуюся ситуацию, на данный момент  нет. Этим 

обусловлен большой отток педагогических кадров высшей школы из образовательных 

учреждений в лечебно-профилактические. Оставшиеся педагоги продолжают учить 

клиническим дисциплинам, используя свой авторитет, накопившийся за долгие годы 

работы на клинической базе кафедры и свой опыт врача-клинициста. Ситуация 

осложнилась отсутствием права сотрудника кафедры, если он не является 

совместителем лечебного учреждения,  проводить инвазивные вмешательства, операции 

и единолично оформлять медицинскую документацию. Это значит, что любое участие 

преподавателя в лечебном процессе, а тем более в присутствии  студентов, 

сопровождается проблемами документального сопровождения. Если раньше педагог 

совместно с группой студентов проводил обходы в своих палатах и отделении, 

оперировал и демонстрировал сложные медицинские лечебно-диагностические 

вмешательства во время учебного процесса, согласовывая с лечебным планом работы 

отделения, то в настоящее время подобное стало невозможным.  

Анализ современной научной литературы по проблемам образования позволяет 

сделать заключение об отсутствии в педагогической науке единой теории образования [1, 

2, 3, 6, 7, 8, 9]. «Современная социокультурная среда, характеризующаяся 

многомерностью, противоречивостью и постоянной изменчивостью, с одной стороны, 

вызывает необходимость разработки альтернативных концепций образовательной 

деятельности, с другой – требует их строгого методологического обоснования…» [10].  

Следующая проблема – это трудности обучения медицине иностранных граждан в 

русскоязычной среде. Национальные особенности, иноязычность, экономические и 

социальные факторы как и раньше делают обучение этой группы студентов наиболее 

сложным процессом в педагогике. Тем не менее, все выпускники должны быть 

аккредитованы по окончании учебного учреждения с использованием унифицированного 

образовательного стандарта. 

Выход из сложившейся ситуации в настоящее время мы видим в активном 

использовании симуляционных тренажеров, фантомов и муляжей для решения 

клинических задач и оптимизации полученных теоретических знаний, активируем смену 

стратегии обучения с дидактического («лектор – слушатель») на практико-

ориентированную («тренер – участник») [4].  
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Симуляционный метод обучения имеет ряд существенных преимуществ перед 

обучением «у постели больного»: возможность многократно повторять однотипные 

практические навыки, доводя их до совершенства и автоматизма, иметь в любое время 

идеальные условия для обучения на симуляторе, тренажере или фантоме. Более 

сложным остается приобретение практических навыков в реальной медицинской 

деятельности: длительное время их наработки, обеспечение годами практики при 

наличии опытных кураторов и терпеливых пациентов [5]. 

На этом в настоящее время основана аккредитация медицинских специалистов.  

В Курском государственном медицинском университете создан Федеральный 

аккредитационный центр (ФАЦ). В нем  обучаются студенты всех курсов, в том числе и 

международного медицинского института (ММИ), а также ординаторы и слушатели 

Института непрерывного образования. ФАЦ предоставляет большие возможности 

освоить специальность и подготовиться к предстоящей аккредитации. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в ММИ сотрудниками 

кафедры акушерства и гинекологии ИНО подготовлено более 100 клинических задач, 

разработан список необходимых к освоению практических навыков (начиная с 

установления контакта с пациенткой и заканчивая утилизацией использованных средств 

медицинского назначения). В документации, разработанной кафедрой, обозначено 

необходимое оборудование и средства для отработки практических навыков согласно 

заданию, переведены на язык-посредник бланки медицинской документации, в том числе 

истории родов и истории болезней. Комнаты, в которых проходят различные этапы 

аккредитации обозначены как станции. Для этого разработаны паспорта 

экзаменационных станции с указанием расчетного времени, информации по обеспечению 

работы станции, описано рабочее место аккредитованного, список оборудования, 

перечень возможных сценариев, алгоритм различных видов манипуляций, правил и 

последовательности общения с пациенткой. Вся документация адаптирована для 

аккредитации иностранных граждан, обучающихся медицине на территории России. 

Таким образом, симуляционно-имитационное обучение и тренинги с применением 

высокотехнологичных фантомов, тренажеров и муляжей, с использованием передовых 

компьютерных цифровых технологий являются хорошей альтернативой обучения 

медицине у «постели больного», особенно для иностранных студентов из различных 

стран. 

 

Список литературы 

1. Агапова Н.Г. Парадигмальные ориентации и модели современного 

образования (системный анализ в контексте философии культуры): Монография. – 

Рязань, 2008. – 364 с. 

2.  Бурлуцкая А.В. Современные аспекты симуляционных технологий в 

медицинском образовании / А.В. Бурлуцкая, В.Е. Триль // Инновации в образовании, 

Краснодар, 23 марта 2022 года. – Краснодар: ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

2022. – С. 123-129. – EDN CNFTOT.  

3. Корнеенков С.С. Влияние технократической парадигмы образования на 

формирование личности и мышления // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 5. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tehnokraticheskoy-paradigmy-obrazovaniya-

naformirovanie-lichnosti-i-myshleniya (дата обращения: 16.01.2023). 

4. Лазаренко В.А. Современные парадигмы медицинского и 

фармацевтического образования / В.А. Лазаренко, В.П. Гаврилюк,  А.И. Овод, В.А. 

Солянина., И.В. Толкачева. // Современные вызовы для медицинского образования и их 

решения: Сборник трудов по материалам Всероссийской учебно-методической 



511 
 

конференции, Курск, 01.02.2023 г. – Курск, 2023. – Т.1. – С.15-20. -  ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России, г. Курск. 

5. Муравьев К.А., Ходжаян А.Б., Рой С.В. Симуляционное обучение в 

медицинском образовании – переломный момент // Фундаментальные исследования. – 

2011. – № 10-3. – С. 534-537; URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=28909 

(дата обращения: 10.12.2022).) 

6. Парадигмы современного образования / В.С. Леднева, Л.В. Мошурова, Н.С. 

Корчагина, В.В. Коломацкая // Образование и педагогика: теория, методология, опыт. – 

Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 

2020. – С. 72-81. – EDN WUBWVU. 

7. Савельев А.Я. Инновационное образование и научные школы // Вестник 

высшей школы. – 2000. – № 5. – С. 15-18.  

8. Соболев Д.П. Современная парадигма в высшем медицинском 

образовании: сложности и перспективы / Д.П. Соболев // Молодые ученые – медицине: 

Материалы XX научной конференции молодых ученых и специалистов с международным 

участием, Владикавказ, 21.05.2021 г. – Владикавказ, 2021. – С. 530-534. – EDN GFNETT.  

9. Федотова В.С. Дискурсивный анализ парадигм образования на 

современном этапе: становление новой парадигмы образования / В.С. Федотова // 

Современная наука: теоретические, практические и инновационные аспекты развития: 

Коллективная монография: в 9-ти томах. – Ростов-на-Дону: Общество с ограниченной 

ответственностью Международный исследовательский центр «Научное сотрудничество», 

2017. – С. 150-184. – EDN ZGYNFV. 20  

10. Яцык В.З., Чернышенко Ю.К., Пискарева О.В. Парадигмы современного 

образования // Физическая культура, спорт – наука и практика. 2008. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/paradigmy-sovremennogo-obrazovaniya-1 (дата обращения: 

16.01.2023).  

11. Ковынева И.А Голофразис как способ экономии языковых усилий. Балтийский 

гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 110-112. 

12. Ковынева И.А., Петрова Н.Э. Современные подходы к формированию 

коммуникативной компетенции у иностранных студентов на основе междисциплинарных 

связей. В сборнике: Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика 

речевого развития. Материалы ХIX Международной научно-практической конференции. 

2017. С. 162-167. 

13. Ковынева И.А., Рубцова Е.В., Чиркова В.М. Русский язык. Учебно-методическое 

пособие по русскому языку как иностранному для студентов 2–3 курсов / Курск, 2014. 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Самчик Н.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Курск, Российская Федерация 

Дмитриева Д.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Курск, Российская Федерация 

 

В статье обсуждается целесообразность и специфика использования тестовых 

технологий в качестве контролирующего и обучающего инструмента в процессе обучения 
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русскому языку студентов-иностранцев, рассматриваются различные виды заданий, 

способствующих развитию иноязычной компетенции. 

В последнее время тестирование занимает важное место в преподавании русского 

языка как иностранного (РКИ). Это обусловлено как общими тенденциями в развитии 

системы высшего образования в России, так и несомненными преимуществами данного 

методического средства диагностики.  

«Тест – это система заданий возрастающей трудности специфической формы, 

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 

умений и навыков учащихся» [1]. Важно учесть, что тест – это не просто набор заданий 

определенной формы, основную роль в создании теста имеет содержание материала 

теста и цель тестирования. 

В методической литературе описывается несколько видов тестов в зависимости от 

различных критериев (таблица 1). 

Таблица 1. Классификация различных видов тестов 

 

Тестирование представляет собой не только эффективный инструмент контроля 

знаний, но и выполняет другие задачи. Любой тест выполняет обучающую функцию, 

позволяя учащимся не только повторить изучаемый материал, но и акцентировать 

внимание на основных моментах темы, а также оценить результат своей работы. Кроме 

того, тесты имеют и информационную функцию, давая возможность преподавателю не 

только производить мониторинг результативности студентов, но и вносить в процесс 

обучения необходимые изменения на основе проведенной диагностики. Кроме того, 

процесс тестирования вовлекает в работу каждого обучаемого, стимулирует умственную 

деятельность, при этом позволяя ему следовать своему темпу без оглядки на других.  

Тем не менее, тестирование станет эффективным и полезным инструментом 

только при соблюдении следующих условий: 

– тщательный отбор содержания материала; 

– комплексность и сбалансированность тестовых заданий; 

– логичная и однозначная формулировка инструкции к каждому тестовому 

заданию, ее точное соответствие его содержанию; 
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– соответствие заданий принципам репрезентативности и 

дискрементативности (элементы теста должны быть значимы для контроля знаний 

студентов и способны разделять их по успеваемости) [2]; 

– объективность и регулярность тестового контроля в процессе обучения; 

– дифференцированный характер тестового контроля (форма контроля 

должна соответствовать проверяемому виду речевой деятельности) [3]. 

Современные информационные технологии предоставляют большие технические 

возможности для проведения различных видов тестирования. Одним из удобных и 

эффективных средств для обучения студентов и проверки их знаний является 

интерактивная платформа Moodle. Богатый инструментарий для составления различных 

видов тестовых заданий, как традиционных, так и инновационных, позволяет 

преподавателю создать эффективный механизм, позволяющий развитию иноязычной 

компетенции студентов в разных видах речевой деятельности. 

Традиционно при обучении РКИ тестирование используется для контроля 

лексических навыков, грамматических навыков, навыков чтения, письма и говорения. 

Содержание, форма и объем тестовых заданий будет варьироваться в зависимости от 

целей тестирования и содержания учебного материала. 

В зависимости от целей проведения тестового контроля можно выделить входное 

тестирование (в начале определенного этапа обучения, темы или же каждого занятия), 

тренировочное тестирование (эффективно при отработке лексического и грамматического 

материала, а также навыков произношения), тематический или промежуточный контроль, 

итоговое тестирование (контроль формирования иноязычных умений и навыков в конце 

курса обучения). 

Входное и промежуточное тестирование обладает большим диагностическим 

потенциалом, позволяя преподавателю грамотно спланировать дальнейшую работу 

студентов и диагностировать имеющийся у них уровень иноязычной компетенции. 

Тренировочное тестирование заметно экономит время на занятии, позволяет 

обучающимся оценить и ликвидировать пробелы в знаниях, работая в индивидуальном 

темпе. Возможность использования в тестовых заданиях, создаваемых при помощи 

системы Moodle, аудиофайлов и даже видео позволяет также отрабатывать на занятиях 

навыки аудирования. Итоговое тестирование является эффективным инструментом 

контроля, убирает при оценке знаний учащихся личностный фактор и позволяет 

дифференцировать их результаты. 

Рассмотрим основные типы заданий, используемые при обучении иностранным 

языкам, а также требования, предъявляемые к составлению эффективного теста. Прежде 

всего, любой тест должен строго соответствовать изучаемой или проверяемой теме, 

лексическому минимуму учащихся, быть максимально кратким, калиброванным по 

трудности, дифференцированным, кроме того, задания, входящие в него, должны быть 

взаимосвязаны по содержанию и иметь нарастающую трудность. 

По мнению некоторых исследователей [3, 4], наиболее оптимально при 

проведении тестирования как средства контроля знаний использование таких форм 

тестовых заданий, как задания на одиночный/множественный выбор. Не менее 

эффективны и задания с выбором из двух вариантов ответа, часто критикуемые 

тестологами за возможность выбора «методом тыка». Тем не менее, в практике 

преподавания РКИ такой вид заданий достаточно распространен, поскольку некоторые 

явления грамматической системы русского языка (например, совершенный и 

несовершенный вид глагола) предполагает только два варианта выбора. 

При обучении иностранным языкам эффективным являются и задания открытого 

типа, в которых нужно вписать одно или несколько слов. Несомненным плюсом таких 
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заданий является их речевая направленность, однако при их создании необходимо 

предусмотреть все возможные варианты ответов. Они трудны как для студентов, так и 

для преподавателя, поскольку требуют тщательной проработки, учета многих факторов, 

разработки всех возможных эталонов ответа.  

В практике иноязычного образования все большее распространение получают так 

называемые клоуз-тесты, которые представляют собой определенную ситуацию в виде 

связного диалога или же монолога с пропусками. Выполнение студентами таких заданий 

позволяет оценить не только уровень развития их лексических умений, но и степень 

развитости языковой догадки, демонстрирует степень их понимания текста (он может 

быть как письменным, так и устным, представленным в виде аудиозаписи), 

описывающего различные ситуации. 

Таким образом, при обучении иностранным языкам тестирование является 

эффективным и полезным инструментом, помогающим преподавателю объективно 

оценить знания учащихся, скорректировать работу в группе, сэкономить учебное время, 

развивать иноязычную компетенцию студентов. Грамотно составленные тесты, 

используемые в соответствии с целью обучения на том или ином этапе, обладают 

потенциалом в повышении качества образования в высшем образовании, реализуют 

несколько функций, стимулируют работу студентов, их стремление к самообразованию и 

саморазвитию. 
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Каждый день люди получают информацию с различных источников касательно 

того, что происходит вокруг. В настоящее время, основным источником потока 

информации являются средства массовой информации, что представляет собой 

собранные, обработанные и проанализированные данные. СМИ включает в себя газеты, 

радио, телевидение, интернет-ресурсы. 
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На сегодняшний день дети развиваются в условиях окружения социальными 

сетями, интернет-играми и непрерывным потоком разнообразной информации, что 

волнует в настоящее время не только педагогов, но и большинство родителей. 

В связи с этим, повышенный интерес современного общества вызывает 

использование средств массовой информации в процессе преподавания иностранного 

языка детям на младшем этапе обучения [2,3,4]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что 1) методы и приемы 

преподавания иностранного языка на младшем этапе обучения детей в целом имеют 

повышенный интерес; 2) изучение возможности использования средств массовой 

информации в обучении детей младшего школьного возраста позволяет повысить 

мотивацию младших школьников к изучению иностранного языка; 3) за последние годы 

сделаны лишь первые шаги в изучении и выявлении преимуществ использования СМИ в 

преподавании с целью успешного обучения младших школьников. 

Целью данной работы является авторское моделирование детского журнала «The 

Baby Times». 

Методы исследования: 

- анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме; 

- обобщение опыта работы учителей иностранного языка в начальной школе; 

- метод моделирования; 

- формы и способы моделирования детского журнала «The Baby Times»; 

Педагоги разных стран отмечают, что дети обычно с интересом знакомятся с 

детскими журналами, газетами, интернет-сайтами, так как они отражают реальную жизнь 

другой страны.  

На сегодняшний день, применение СМИ в процессе обучения иностранному языку 

является эффективным средством преподавания. Особое преимущество медиа текстов 

заключается в том, что они максимально приближают обучающихся к реальным и 

актуальным событиям в окружающем мире. 

Наиболее значимым преимуществом изучения иностранного языка с помощью 

СМИ является непосредственный контакт с подлинным языком. Возможность послушать 

и прочитать речь носителей языка усовершенствует понимание содержания информации 

и используемых речевых конструкций, более того, способствует преодолению 

культурного барьера языкового обучения. 

Вдобавок, одной из главных задач обучения иностранному языку младших 

школьников является повышение мотивации к его изучению. Различные детские журналы 

с яркими рисунками и занимательной информацией, популярные медиа (например, 

Youtube), новости о жизни сверстников страны изучаемого языка способствуют решению 

данной педагогической задачи, обогащают учебный процесс, повышают эффективность 

обучения. Использование газет, журналов, брошюр на иностранном языке позволяет 

обучающимся младших классов учиться на реальных медиа, имитировать настоящие 

жизненные ситуации, делиться мнениями о различных проблемах и ситуациях. 

Самостоятельно подобранный педагогом материал СМИ дает возможность 

педагогу не только презентовать учебный материал на уроке, но и показать вероятное 

практическое использование этого материала, что позволяет смоделировать практически 

аутентичную языковую среду. 

Как пишет Т.Г. Добросклонская, работа со средствами массовой информации 

существенно обогащает и оживляет образовательный процесс, в то же время содействуя 

решению широкого круга задач, как например, увеличить лексический запас 

обучающихся, совершенствовать навыки ведения беседы на различные темы, усвоить 

дополнительную лингвострановедческую информацию [1]. 



516 
 

В связи с этим, разработан детский журнал «The Baby Times» со специально 

отобранным увлекательным и полезным материалом, который предоставляет 

возможность освоения молодым поколением интеллектуального потенциала общества.  

Журнал «The Baby Times» ориентирован на младший школьный возраст. 

Концепция данного журнала соответствует возрастно-психологическим потребностям 

этой возрастной группы. Также он удачно совмещает игровой и познавательный 

материал. 

Журнал оформлен в ярком дизайне для того, чтобы с первых страниц привлечь 

внимание юных школьников. Обложка выполнена в минималистическом стиле, чтобы 

ребенку было интересно посмотреть, что содержит данный журнал. 

Содержание журнала направлено на реализацию следующих дидактических 

принципов: 

- принцип научности и достоверности: в процессе разработки содержания журнала 

использовалась информация, предоставляемая научно-популярными и учебными 

источниками; 

- принцип наглядности, визуализации: в журнал включены картинки, иллюстрации, 

отображающие текстовую информацию; 

- принцип целесообразности: применение медиаресурсов направлено на 

достижение четко поставленной цели; 

- принцип связи теории с практикой: предлагаемая информация актуальна и имеет 

практическую значимость [3]. 

На первых трех разворотах страниц журнала левая часть знакомит детей со 

страной изучаемого языка, новостями культуры, новинками игрушек, премьерами 

детского кино, мультфильмов, инновационными открытиями, детскими экскурсиями и т.д. 

Правая часть содержит занимательные головоломки, ребусы, задачи, раскраски для того, 

чтобы разнообразить деятельность ребенка во время изучения журнала, повысить 

познавательную активность и любознательность детей. 

Кроме того, «The Baby Times» содержит разделы с интересными поделками и 

рецептами, которые дети могут выполнить самостоятельно. В процессе создания поделок 

и готовки блюд дети развивают фантазию, самостоятельность, воображение, тренируется 

аккуратность и усидчивость. 

Яркий, красочный журнал «The Baby Times» можно использовать в педагогической 

деятельности как в классе, так и в качестве домашней работы, например, прочитав 

статью, составить диалог с использованием новой лексики. Таким образом решаются 

несколько задач: расширяется словарный запас, обучающиеся вовлекаются в активную 

речевую деятельность, повышается мотивация к изучению языка. 

Систематическое использование материалов СМИ в изучении английского языка 

способствует пониманию аутентичной речи, помогает сделать обучение более 

интересным, повышает мотивацию обучающихся. 

Представленный журнал «The Baby Times» способствует созданию языковой 

образовательной среды с учетом лингвострановедческого компонента в процессе 

обучения младших школьников иностранному языку. 

В результате исследования выявлено, что использование средств массовой 

информации в процессе обучения детей младшего школьного возраста иностранному 

языку позволяет повысить мотивацию обучающихся на самостоятельный поиск знаний, 

разнообразить образовательный процесс, развить познавательную активность и 

любопытность детей. 

Также, можно сделать вывод о том, что применение средств массовой 

информации в процессе обучения иностранному языку младших школьников 
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способствует развитию навыков говорения, помогает сделать изучение языка более 

интересным. 
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РАБОТНИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Хрипкова И.А. 

Курский базовый медицинский колледж 

Курск, Россия 

 

Статья посвящена особенностям  формирования ценностного отношения 

обучающихся медицинского профиля к их профессиональной деятельности на занятиях 

иностранного языка. Автором подробно описывается роль контекстной технологии  в 

данном направлении;  перечислены ее отличительные характеристики и 

основополагающие принципы.  

Целью модернизации современного образования является формирование 

личности, мотивированной на продуктивную деятельность  в современных рыночных 

условиях, ориентирующейся в современном нестабильном обществе, где интересы 

различных групп противоречат друг другу. Воспитательная задача представляется,  как  

содействие развивающейся личности сознательно выбирать общественные ценности и 

формировать на их базе устойчивую индивидуальную систему ориентаций, 

обеспечивающую саморегуляцию и мотивацию поведения и деятельности. 

Избирательное отношение к окружающим предметам и явлениям, адекватное восприятие 

и оценивание их субъективной и объективной значимости, а именно ориентация в сфере 

материальной и духовной культуры, обеспечивается высоким уровнем 

сформированности ценностных ориентаций. В связи с вышеуказанным задача 

формирования ценностно-смысловых компонентов личности в процессе 

профессиональной  подготовки будущих медицинских работников приобретает все 

большую актуальность.  

Отличительной особенностью медицинского образования является то, что 

профессиональные ценности в медицине максимально идентичны общечеловеческим. 

Следует подчеркнуть, что согласно иерархии высших ценностей «человек» является 

целью и мерой всех вещей.  

Потенциал современного языкового образования, обеспечивающийся средствами 

иностранного языка и его направленностью на развитие личности, велик. 
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Фундаментом технологии контекстного обучения являются основные 

закономерности деятельностного подхода  и теории проблемного обучения. 

А.А.Вербицкий интерпретирует «контекст» как систему внешних и внутренних условий 

поведения и деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание и 

преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая  смысл и значение этой 

ситуации как целому, так и ее компонентам. Ученый утверждал, что идея контекстного 

образования заключается в наложении усвоения обучающимися теоретических знаний на 

канву будущей профессиональной деятельности. А.А.Вербицкий выделял два источника 

содержания контекстного образования: дидактически преобразованное содержание наук, 

т.е. содержание традиционного обучения, и  будущая профессиональная деятельность, 

представляемая «в виде проекта (модели) деятельности специалиста – как описания 

системы его основных профессиональных функций, проблем, задач, компетенций. В 

данном случае подразумевается обучение, направленное на моделирование 

предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности 

специалиста путем всевозможных психологических  и дидактических приемов и средств.  

Контекстное обучение предполагает реализацию следующих принципов: 

• принципа психолого-педагогического обеспечения личностного включения 

обучающегося в учебную деятельность; 

• последовательного моделирования целостного содержания, форм  и 

условий профессиональной деятельности специалистов в учебной деятельности 

обучающихся; 

• проблемности содержания обучения в процессе его развертывания в 

образовательном процессе; 

• соответствия форм организации учебной деятельности обучающихся целям 

и содержанию образования; 

• приоритетной роли совместной деятельности, межличностного 

взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса ( 

преподавателя и обучающегося, обучающихся между собой); 

• методически обоснованного сочетания инновационных и традиционных 

педагогических технологий; 

• принципа открытости: реализация для достижения конкретных целей 

обучения и воспитания любых педагогических технологий, предложенных в рамках других 

теорий и подходов; 

• единства обучения и воспитания личности профессионала; 

• принципа учета кросскультурных особенностей обучающихся. 

В ходе реализации контекстной технологии акцент делается на формирование 

профессиональной мотивации, в связи с чем,  содержание учебной деятельности 

обучающегося формируется с учетом логики дисциплины «Иностранный язык», но и с 

учетом логики будущей профессиональной деятельности. Контекстная технология 

предполагает применение методов обучения, которые имитируют естественные формы 

организации поведения человека.  

Групповые формы работы, применяемые на занятиях иностранного языка, 

нацелены на формирование у обучающихся готовности коллективной работы, 

толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. Развитию готовности реализовывать этические и  деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности способствует, в свою очередь, специально 

подобранный текстовый материал. Кроме того, средства дисциплины «Иностранный 

язык» позволяют формировать коммуникативные навыки обучающихся, необходимые при 

сборе анамнеза, а также на последующих этапах взаимодействия с пациентами; при 
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публичных выступлениях, что свидетельствует о формировании определенных 

профессиональных компетенций. Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, 

что грамотное проектирование содержание дисциплины «Иностранный язык» можно 

достичь сформированности у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

некоторых профессиональных компетенций, представленных в государственных 

образовательных стандартах по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское 

дело», «Лечебное дело».  

Сочетание средств дисциплины «Иностранный язык» и благоприятные 

педагогические условия позволяет достичь следующих целей: 

• осознание сущности  и социальной значимости выбранной профессии; 

• изучение передового медицинского опыта других стран; 

• соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии; 

• формирование ценностных ориентаций; 

• следование правилам межличностного общения и речевого этикета; 

• формирование умения эмпатии, доброжелательности к людям, готовности 

оказать им помощь.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что технология контекстного 

обучения олицетворяет современную тенденцию слияния дисциплины «Иностранный 

язык» и будущей профессиональной деятельности, поскольку в рамках модулируемых 

ситуаций происходит развитие познавательной и профессиональной мотивации 

обучающихся, стимулирующая активность обучающихся на занятиях по дисциплине, 

которая, в свою очередь, обеспечивает преобразование получаемых знаний в 

личностные, столь необходимые компетентному специалисту.  
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В статье рассматриваются проблемы разработки теоретических основ обучения 

русскому языку иностранных военнослужащих для успешного прохождения 

профессиональной подготовки в системе образования МЧС России. Овладение 

специальностью, разноплановое общение в условиях русскоязычной среды 

военнослужащих-иностранцев невозможно без реализации андрагогического и 

личностно-деятельностного психолого-педагогических подходов. Для успешного 

прохождения обучения иностранцев в Академии гражданской защиты МЧС России 

применяются дидактические материалы, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к современному педагогическому процессу.  

В настоящее время, когда преподавание русского языка на постсоветском 

пространстве и во многих ещё совсем недавно однозначно дружественных странах  

сталкивается с проблемой низкого начального уровня освоения русского языка, задача 

поиска методов и средств лингвистической подготовки иностранцев, обучающихся в 

Академии гражданской защиты МЧС России, становится крайне  актуальной, так как 

овладение специальностью курсантами и слушателями невозможно без формирования 

необходимых навыков владения языком, необходимом для налаживания разносторонней 

коммуникацией.  Это связано с тем, что сотрудники МЧС профессиональные задачи 

выполняют в деятельности, связанной с общением. В процессе работы по оказанию 

помощи пострадавшим сотруднику МЧС важно точно понимать смысл чужой речи, 

лаконично и чётко строить своё высказывание с ориентацией на различные слои 

населения.  

Технология обучения иностранных военнослужащий в Академии гражданской 

защиты МЧС России базируется на реализации личностно-деятельностного и 

андрагогического подходов. Именно эти методологические основы способствуют 

гармонизации педагогического процесса, направленного на обучение взрослых. 

Личностно-деятельностный подход стимулирует укрепление у курсантов и 

офицеров ценностных ориентаций – системообразующего компонента направленности в 

психологической структуре личности. Ценностные ориентации определяют характер 

мотивационной сферы, выполняют функции регуляторов поведения человека, а в 

настоящее время это является очень важным при выборе иностранцем цели и стратегии 

общения на русском языке. Гуманистические идеи в процессе обучения русскому языку 

военнослужащих, несомненно, должны войти в содержание каждого занятия, ведь зрелая 

личность, достижение которой является целью педагогического процесса, – это личность, 

владеющая своим окружением, не поддающаяся манипулятивным воздействиям и 

обладающая целостностью личностных черт и ценностных ориентаций. Деятельность же, 

являющаяся формой активного отношения человека к действительности, должна быть 

направлена на достижение гуманных, сознательно поставленных целей, а определяют 

выбор деятельности, играют мотивационную роль в ней ценностные ориентации. 

Идеи андрагогики, как новой области педагогического знания, сформулировал 

американский учёный М. Ш. Ноулз. Он утверждал: 

 взрослые сами готовы принимать участие в планировании процесса подготовки 
к профессиональной деятельности, желают и могут оценивать результаты обучения; 

 взрослые обучающиеся имеют высокий уровень мотивации к обучению тому, 
что влияет на качество их подготовки к работе; 

 жизненный опыт взрослого человека может и должен служить основой для 
учебной деятельности; 

 обучение должно иметь содержание, направленное на решение 

профессиональных и жизненных проблем… [1]. 
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Исследования учёных-андрагогов помогают понять, что именно жизненный опыт 

необходимо использовать в процессе обучения взрослых. 

Андрагогический и личностно-деятельностный подходы предъявляют 

определённые требования к осуществлению педагогической деятельности, они переносят 

акцент с обучения и воспитания на самосовершенствование. Это подчёркивает 

отечественный учёный С. Г. Вершловский [2]. При обучении иностранных студентов, 

курсантов и слушателей в российских вузах необходимо помнить, что успех подготовки к 

профессиональной деятельности обеспечивается жизненной позицией личности.  

Методы обучения при личностно-деятельностном и андрагогическом психолого-

педагогических подходах отличаются интерактивностью, сопровождаются рефлексией. 

На занятиях по русскому языку преподаватели Академии гражданской защиты МЧС 

России стремятся, чтобы все практические задания были направлены на творческое 

овладение слушателями различными речевыми жанрами и вопросы носили не только 

репродуктивный характер (например, пересказ текста, списывание, заучивание слов), но 

творческий (например, рецензирование, подготовка выступлений), поисковый, 

проблемный.  

Дидактический материал, применяемый на занятиях в Академии гражданской 

защиты МЧС России, включает профессионально ориентированные тексты, содержание 

которых отвечает требованиям, предъявляемым андрагогикой к учебному процессу, а 

также афоризмы, притчи, диалогизирующие учебный процесс, повышающие 

деятельностную основу процесса обучения русскому языку как иностранному.  

Тексты на занятиях компрессируются и анализируются с точки зрения содержания,  

лексики, грамматики, орфографии и пунктуации, такие, которые побуждают порассуждать, 

проанализировать актуальность какой-либо жизненной проблемы, так как имеют глубокий 

философский и нравственный смысл. 

Приведём для примера два слайда презентации, которая используется на 

занятиях по пунктуации (рис. 1, 2). На первом слайде отсутствуют знаки препинания, а на 

втором – текст с расставленными знаками конца предложения, двоеточиями, тире, 

запятыми. 

 
Рис. 1. Слайд с текстом притчи с пропущенными знаками препинания 
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Рис. 2. Слайд с текстом притчи с расставленными знаками препинания 

 

Интересны и полезны на занятиях с военнослужащими тексты о технических 

разработках. Одним из таких текстов является следующий:  

Учёные из Японии разработали змеевидного робота, способного взбираться на 

пригорки и пробираться под завалами. Робот-ёршик представляет собой 

восьмиметровое гибкое устройство с диаметром не более 15 см, наполненное 

воздухом и покрытое синтетическим материалом в виде жёстких ворсинок. Высокие 

препятствия робот преодолевает при помощи струи воздуха, которая приподнимает 

его переднюю часть над поверхностью земли. Передвигается робот со скоростью 6 

метров в минуту. Такая скорость вполне подходит для проведения спасательных 

операций. Масса робота – около трёх килограммов, а в головную часть механизма 

вмонтирован фонарь, две видеокамеры и дозиметр [3].  

Достоинствами текстов, наподобие представленного «Завалы роботу-змее не 

помеха», являются профессионально ориентированное содержание, наличие лексики, 

актуальной при изучении специальных дисциплин, простота конструкций, разнообразие 

грамматического материала, необходимого для анализа форм и правописания 

знаменательных и служебных частей речи. Преподаватели русского языка высоко 

оценивают статьи из журнала «Академия», издаваемого в Академии гражданской защиты 

МЧС России, и с удовольствием работают с ними на занятиях. 

Глубокое знание русского языка офицерами-иностранцами, обучающимися в 

учебных заведениях системы МЧС России, в дальнейшем будет им необходимо для 

выполнения профессиональных задач в процессе международных спасательных 

операций. Отличное знание русского языка, личностные и профессиональные качества 

офицеров, сформированные благодаря применению в процессе обучения 

андрагогического и личностно-деятельностного психолого-педагогических подходов, 

позволят иностранным военнослужащим успешно коммуницировать в их гуманных 
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миссиях, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций.  
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