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Коммуникативно-речевые ситуации: традиционные  

подходы – новые задачи (русский язык как иностранный) 
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Аннотация. Целью изучения любого иностранного языка является формирова-
ние умений, обеспечивающих участие в естественной коммуникации на изучаемом 
языке. Одним из важнейших принципов коммуникативно ориентированного обу-
чения является ситуативность. Обучение речевому общению происходит на основе 

ситуаций общения. Изменение параметров реальной социокультурной коммуника-
ции вызывает необходимость анализа ситуаций общения на современном этапе с 
целью корректировки существующих регламентирующих документов, учебных и 
контролирующих материалов по русскому языку как иностранному (РКИ). 

Цель исследования – определение актуальности использования в современ-
ных социокультурных условиях ситуаций общения, представленных в регламен-
тирующих документах и обязательных для усвоения при достижении иностран-
ными гражданами первого сертификационного уровня владения русским языком 

(В1). Для достижения данной цели были использованы следующие методы: ме-
тод наблюдения, анкетирования, сравнительного анализа, систематизации и 
обобщения. В анкетировании участвовали 48 иностранных студентов Россий-
ского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Санкт-Петер-
бургского политехнического университета Петра Великого. 

Проведенное анкетирование позволило выявить, какие коммуникативные за-
дачи были актуальны для иностранных учащихся в непосредственном речевом 
общении, какие решались ими редко и какие в представленных ситуациях обще-

ния респонденты практически не затрагивали в реальной устной коммуникации 
в связи с использованием ресурсов Интернета. 

Результаты анкетирования показали, что респонденты использовали весь 
набор интенций, однако частотность использования набора коммуникативных за-
дач в ситуациях была различной. Наиболее активно студенты участвовали в ком-
муникации в ситуациях общения, связанных с их образовательной деятельно-
стью. Так, ситуацию «На занятиях» в качестве частотной отметили в среднем 98% 
респондентов, при этом необходимость решения отдельных коммуникативных 

задач в данной ситуации отметили 100% учащихся. Актуальным остается обще-
ние иностранных студентов в ситуациях, связанных со здоровьем («У врача», 

mailto:baryshnikova-en@rudn.ru
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«В аптеке»). В данных ситуациях иностранные граждане решали практически все 
коммуникативные задачи, причем преимущественно в личном общении.  

Результаты анкетирования продемонстрировали, что возможности интернет-
ресурсов активно используются при получении информации о культурных меро-

приятиях, об организации поездок по городу и на дальние расстояния (приобре-
тение билетов на разные виды транспорта, поиск дешевых билетов, ориентация в 
городе, вызов такси и др.). 

Опрос респондентов показал, что в некоторых ситуациях общения трансфор-
мировался набор коммуникативных задач в силу изменения параметров социо-
культурного контекста («В банке», «На почте»). 

Результаты анкетирования позволили определить ситуации, в которых ино-
странные студенты осуществляли непосредственное речевое общение, и ситуа-

ции, в которых интернет-общение полностью или частично вытеснило личное ре-
чевое общение. Были определены изменения в наборе коммуникативных задач 
современного речевого общения, а также частотность обращения инофонов к си-
туациям общения, выделенных в проведенном исследовании. 

Полученные результаты анкетирования являются ориентировочной основой 
для корректировки набора ситуаций общения, представленных в регламентирую-
щих документах по РКИ (уровень В1), лексического наполнения коммуникативных 
задач с учетом актуальности их функционирования в современном социуме. 

Кроме того, результаты исследования позволят методистам осмыслить форму 
и способ предъявления языкового и речевого материала, обслуживающего ту или 
иную ситуацию, произвести коррекцию системы заданий, т.е. отнести определен-
ную ситуацию в формат грамматических заданий или использовать ее как основу 
для обучения общению в реальной социокультурной ситуации. 

Обучение русскому языку как иностранному на материалах, отражающих со-
временную экстралингвистическую ситуацию, способствует успешности форми-
рования коммуникативной компетенции иностранных учащихся, адаптации к но-
вым условиям проживания и обучения, повышению мотивации к изучению. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, ситуация общения, уро-
вень владения русским языком как иностранным (В1), коммуникативные задачи 
иностранного языка 
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learning. Speech communication training takes place on the basis of communication 
situations. Changing the parameters of real socio-cultural communication makes it nec-
essary to analyze communication situations at the present stage in order to adjust exist-
ing regulatory documents, educational and control materials on Russian as a foreign 

language. 
The purpose of the study is to determine the relevance of using communication 

situations in modern socio-cultural conditions, presented in regulatory documents and 
mandatory for assimilation when foreign citizens reach the first certification level of 
proficiency in Russian (B1). To achieve this goal, the authors used the following meth-
ods: the method of observation, questioning, comparative analysis, systematization and 
generalization. The survey involved 48 foreign students of the Peoples' Friendship Uni-
versity of Russia and Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 

The survey made it possible to identify which communicative tasks were relevant 
for foreign students in direct speech communication, which communicative tasks were 
rarely solved by them, and which communicative tasks in the presented communication 
situations they practically did not solve in real oral communication due to the use of 
Internet resources. 

The results of the survey showed that the respondents used the entire set of inten-
tions, however, the frequency of using a set of communicative tasks in situations was 
different. The most active respondents participated in communication in communica-

tion situations related to their educational activities. Thus, an average of 98% of re-
spondents noted the situation “In the classroom” as a frequency, while 100% of students 
noted the need to solve certain communicative tasks in this situation. Communication 
of foreign students in health-related situations (“At the doctor”, “At the pharmacy”) 
remains relevant. In these situations, foreign citizens solved almost all the communica-
tive tasks and mainly in personal communication.  

The results of the survey demonstrated in which communication situations foreign 
students actively use the possibilities of Internet resources. Thus, the tasks of obtaining 
information about cultural events (place and time of the event), information necessary for 

traveling around the city and over long distances (buying tickets for different types of 
transport, finding cheap tickets, orientation in the city, calling a taxi, etc.) are solved by 
foreign phones using various electronic applications, and not in direct communication. 

The survey of respondents showed that in some communication situations, the set 
of communicative tasks has changed due to changes in the parameters of the socio-
cultural context. So, in the situation “In the bank” there is an expansion of the set of 
communicative tasks, and in the situation “At the post office” there is a reduction in 
them. The results of the survey are an indicative basis for adjusting the set of commu-

nication situations presented in the regulatory documents on Russian as a foreign lan-
guage (level B1), lexical content of communicative tasks, taking into account the rele-
vance of their functioning in modern society. 

The results of the survey made it possible to identify situations in which foreign 
students carried out direct communication and situations in which Internet communica-
tion completely or partially displaces personal speech communication. Changes in the 
set of communicative tasks of modern speech communication were determined, as well 
as the frequency of foreign speakers addressing communication situations highlighted 

in the study. 
In addition, the results of the study will allow methodologists to comprehend the 

form and method of presentation of language and speech material serving a particular 
situation, to correct the system of tasks, that is, to attribute a certain situation to the 
format of grammatical tasks or use it as a basis for teaching communication in a real 
socio-cultural situation. 
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Russian as a foreign language based on materials reflecting the current extralinguis-
tic situation contributes to the success of the formation of the communicative compe-
tence of foreign students, adaptation to new living and learning conditions, and in-
creased motivation to learn Russian. 

Keywords: Russian as a foreign language, the situation of communication, the level 
of proficiency in Russian as a foreign language (B1), communicative tasks of a foreign 
language 
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Введение 

 

Современный процесс обучения иностранному языку ориентиру-
ется на формирование умений и навыков, обеспечивающих участие в 

естественной коммуникации. Именно иноязычное общение является мо-

тивацией и целеполаганием для участников данного образовательного 
процесса. Активное речевое взаимодействие в учебном процессе возни-

кает при общении преподавателя и студента или студентов друг с дру-

гом. Таким образом, в первую очередь именно на занятии моделируются 
различные ситуации общения, вследствие чего отбор учебно-речевых 

ситуаций имеет большое значение в системе преподавания русского 

языка как иностранного (РКИ). 

Моделируемые учебно-речевые ситуации в современной методике 
рассматриваются как упражнения открытого типа, так как они предпо-

лагают вариативность ответов при выполнении задания и направлены, 

прежде всего, на решение коммуникативных задач. Очевидно, что ори-
ентация преподавания РКИ на ситуативность не случайна, так как 

именно ситуативность является одним из эффективных средств обуче-

ния общению на иностранном языке. Овладение языковыми средствами 
и речевыми моделями и их активизация происходят в процессе речевой 

деятельности, позволяя обучаемому решать различные отвечающие его 

потребностям коммуникативные задачи, при этом осознавая успешность 

своих действий и оценивая уровень своих возможностей. Речемысли-
тельная деятельность учащихся направлена, прежде всего, на содержа-

ние высказывания, при этом происходит отбор необходимых языковых 

средств, позволяющих адекватно вступать в коммуникацию и поддержи-
вать её в рамках той или иной ситуации общения. 

Само понятие «речевая ситуация» рассматривается различными 

исследователями: психологами, психолингвистами, педагогами. Суще-

ствуют различные толкования и определения данного понятия. 
А.А. Леонтьев, определяя речевую ситуацию, рассматривал ее как 

совокупность определённых факторов, в частности, таких как мотив ре-

чевой деятельности, условия выбора речевого действия, вероятностное 
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прогнозирование речевой деятельности. «Речевая ситуация – это сово-

купность условий речевых и неречевых, необходимых и достаточных 
для того, чтобы осуществить речевое действие по намеченному нами 

плану – будь эти условия заданы в тексте или созданы учителем в 

классе» [1. С. 21]. 

Д.И Изаренков определяет речевую ситуацию как диалектическое 
единство исходных и новых условий и обстоятельств, взятых в их отно-

шении к говорящему лицу, чьи интересы порождают потребность «вы-

яснить степень реальности этих обстоятельств, сообщить о них другому 
лицу, дать оценку этим условиям и обстоятельствам, сделать вывод из 

этих условий и обстоятельств, разрешить конфликт между ними, что до-

стигается посредством определенного речевого действия» [2. С. 49].  

Е.И. Пассов рассматривает ситуацию как «динамичную систему 
взаимоотношений обучающихся, которая благодаря ее отраженности в 

сознании порождает личную потребность в целенаправленной деятель-

ности и питает эту деятельность» [3. С. 95]. М.Л. Вайсбурд считает, что 
под речевой ситуацией понимается «ситуация общения, определяемая 

как совокупность обстоятельств, вызывающая необходимость обраще-

ния к речи в целях воздействия человека на других людей в процессе 
деятельности» [4. С. 15]. 

Понятие речевой ситуации всесторонне анализируется в исследо-

ваниях в области теории коммуникации. Так, Д. Хаймс определяет ситу-

ацию как общий социальный контекст, в котором происходит общение, 
и выделяет такое понятие, как «речевое событие», которое будет ограни-

ченно действиями или аспектами деятельности, регулируемыми прави-

лами или нормами использования речи [5]. 
В ряде исследований ситуация рассматривается как компонент ре-

чевого акта, когда язык выступает как инструмент для совершения соци-

альных действий [6–8].  
Исследователи теории массовой коммуникации считают, что для 

успешного общения необходимо взаимопонимание между коммуникан-

тами, что возможно при использовании собеседниками одного и того же 

лингвистического кода при отсутствии блокировки канала связи, а ком-
муникаторы имеют возможность правильно кодировать и декодировать 

информацию, т.е. имеют одинаковую систему кодирования и декодиро-

вания речевых знаков и сигналов. Таким образом, процессы вербализа-
ции и понимания играют ведущую роль в реализации коммуникативного 

акта и являются доминирующими компонентами в его структуре [9, 10]. 

Методическая интерпретация данного подхода позволила препо-

давателям-практикам разработать модели обучения речевому поведе-
нию в ситуациях разных сфер общения. Такие модели рассматривают 

межличностное общение как коммуникативный континуум, в который 
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входят коммуникативные переменные разной силы (авторитет, социаль-

ные роли, образ себя и т.д.) и влияют на вербальные и невербальные 
средства общения. Практическая реализация данных моделей состоит в 

определенном порядке предъявления языкового материала, его закреп-

ления и активизации в речи [11, 12].  

Анализируя данные положения, можно сказать, что естественная 
ситуация общения представляет собой процесс речевого взаимодействия 

коммуникантов в условиях определённой социальной сферы, в ходе ко-

торого участники коммуникации реализуют различные интенции (пере-
дача информации, выражение просьбы, пожелания, сочувствия и т.п.) и 

играют различные социальные роли. 

С целью формирования устойчивых навыков диалогической речи 

в процессе обучения общению на иностранном языке используются па-
раметры реальных речевых ситуаций, которые находят отражение в осо-

бых типах упражнений – учебно-речевых ситуациях. Их содержание, 

объем и языковое наполнение коррелируют с уровнем обученности ино-
странного учащегося. Учебно-речевые ситуации имеют коммуникатив-

ную направленность и одинаковую структуру с реальными ситуациями 

общения. 
Исследователи В.Л. Скалкин, Г.А. Рубинштейн и другие выделяют 

следующие особенности учебно-речевых ситуаций, отличающие их от 

естественно-речевых: 

1. Учебно-речевые ситуации всегда воображаемы. 
2. Обстоятельства действительности в учебных ситуациях всегда 

должны быть детализированы. 

3. Учебные ситуации должны иметь речевой стимул в словесной 
форме. 

4. Одна и та же учебная ситуация может быть «разыграна» учащи-

мися несколько раз. 
5. При создании учебно-речевой ситуации отсутствует естествен-

ность в отношениях между говорящими. 

6. В учебно-речевых ситуациях обучаемым «навязывается» сразу 

какой-то комплекс условий, которые они должны сознавать и запомнить, 
поставить себя в воображаемые условия, «войти» в них [13–15].  

Учащийся может реализовать ситуацию с помощью ограничен-

ных/неограниченных языковых средств, поэтому в практике работы особое 
внимание обращается на объем языковых знаний инофона, необходимых 

для реализации той или иной учебно-речевой ситуации, а не на реальное 

представление данной ситуации в определенной сфере общения [16–18].  

Вопросы описания параметров ситуаций как формы общения 
находились в фокусе внимания исследователей в период становления и 

развития коммуникативного метода обучения. Результаты теоретиче-
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ских исследований нашли свое воплощение в учебниках и учебных по-

собиях для разных групп пользователей. В настоящее время количество 
публикаций по данной тематике сократилось в связи с изменением век-

тора исследований в области РКИ. Однако в связи с изменением пара-

метров реальной социокультурной коммуникации возникла необходи-

мость проанализировать их на современном этапе с целью корректи-
ровки существующих учебных и контролирующих материалов. 

В регламентирующих документах уровня В1 представлены набор 

и характеристики ситуаций общения для Первого сертификационного 
уровня [19, 20]. 

Отметим, что набор и количество ситуаций варьируется в зависимо-

сти от уровня владения русским языком как иностранным. Так, для низ-

ших уровней владения РКИ, в частности для уровней А1 и А2, набор и 
количество ситуаций меньше, чем для уровня В1, так как языковая компе-

тенция данных уровней позволяет пользователям понимать и участвовать 

в ограниченном наборе ситуаций. Естественно и то, что ситуации «пере-
ходят» из одного уровня в другой, расширяясь за счет увеличения количе-

ства лексических единиц и грамматической составляющей.  

В регламентирующих документах представлены следующие ситу-
ации общения: в административной службе, в деканате, в офисе, в ди-

рекции; в магазине (в киоске, на рынке); в аэропорту, на вокзале; на по-

чте, в интернет-центре; в банке; в столовой, в буфете, в кафе, в ресторане, 

в библиотеке; на занятиях; в городе, в транспорте; в театре, в кинотеатре, 
в музее, на экскурсии; в поликлинике, в аптеке; разговор по телефону. 

В каждой ситуации представлен перечень коммуникативных намерений, 

которые иностранные учащиеся должны уметь реализовывать сред-
ствами русского языка (сообщить, узнать, попросить). 

Следует отметить, что данные ситуации общения и коммуникативные 

намерения содержатся и в контролирующих (тестовых) материалах, подтвер-
ждающих уровень владения русским языком иностранных граждан. Таким 

образом, актуальной является задача корректного представления ситуаций 

общения и коммуникативных намерений как в закрытых тестовых материа-

лах, так и в учебных материалах, предназначенных для подготовки к тести-
рованию на уровни владения русским языком как иностранным. 

Изменения общественных явлений неизбежно влекут за собой и 

изменения в коммуникативных задачах ситуаций общения. Так, ситуа-
ция «В интернет-центре» в настоящее время потеряла свою частотность 

и социальную востребованность.  

Однако в учебных пособиях для подготовки к выполнению зада-

ний в рамках субтеста «Говорение» соискателю предлагается ответить 
на реплику собеседника: «Настя, я знаю, что ты часто ходишь в интер-

нет-кафе. Скажи, пожалуйста, сколько там стоит час работы?» [21. 

С. 49]. Задание, которое утратило свою актуальность и не опирается на 
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фоновые знания инофона, может вызвать затруднение и привести к ком-

муникативной неудаче при его выполнении, так как в процессе тестиро-
вания оно выполняются без подготовки. 

Изменения в общественной сфере повлияли и на ряд других ситу-

аций общения. В частности, ограниченность задач, которые решаются 

пользователем на почте, влечет за собой изменение набора языковых 
средств и коммуникативных задач. Например, почта совмещает функции 

почты и киоска (магазина), а иностранные учащие обращаются на почту 

в основном за получением или отправкой посылок. Таким образом, си-
туация «На почте» в существующих учебных пособиях иллюстрирует 

коммуникативные задачи, которые практически не используются инофо-

ном в реальной коммуникации (покупка конвертов, марок, отправление 

факса), однако, актуальной остается коммуникативная задача «попро-
сить заполнить бланк для посылки». 

Подобную картину мы наблюдаем и в ситуации «В аэропорту, на 

вокзале» при решении следующих коммуникативных задач: сообщить о 
намерении приобрести билет в определенный населенный пункт, о ко-

личестве билетов; узнать о наличии билетов на нужную дату и на опре-

деленный рейс, об их стоимости, о времени отправления и прибытия са-
молета, поезда и пр.; попросить оформить билет. В данной речевой си-

туации изменяется востребованность в решении перечисленных задач в 

устной коммуникации, так как пользователи обращаются к услугам ин-

тернет-ресурсов. Тем не менее в настоящее время офисы продаж билетов 
на транспорт существуют, и иностранные граждане должны быть готовы 

вступить в реальную коммуникацию с работниками офисов. Появление 

электронных приложений в мобильных телефонах (Google Карты, нави-
гатор и др.) влияет на объем и перечень коммуникативных задач в ситу-

ации «В городе, в транспорте», так как информация о маршруте движе-

ния предоставляется пользователю на родном языке. 
Развитие различных сервисов, связанных с заказом билетов в те-

атр, музей, на стадион, покупкой вещей и продуктов, также не требует 

личного общения, понимания коммуникативных намерений собесед-

ника, поскольку вся информация представлена в письменном виде. 
Но в то же время в социуме носителей языка возникают и новые 

ситуации, которых нет в указанных регламентирующих документах [19, 

20], например заказ такси через диспетчера. Эта услуга активно развива-
ется, существует многообразие способов заказа, у всех агрегаторов есть 

услуга «Связь с оператором», поэтому данная ситуация должна быть вы-

делена в отдельную ситуацию, когда иностранец должен: 

– сообщить о намерении заказать машину, указать адрес и время 
подачи машины, а также назвать конечный пункт движения, ответить на 

вопросы оператора (необходимость детского кресла, класс машины, 

форма оплаты, количество багажа, количество пассажиров); 
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– подтвердить правильности переданной информации; 

– уточнить у водителя место нахождения. 
Использование традиционного набора ситуаций общения, без 

учета их изменения в реальной жизни, приводит к росту искусственно-

сти учебно-коммуникативных ситуаций, когда модели диалогов, предла-

гаемые в учебных пособиях, служат для введения, тренировки и закреп-
ления грамматического материала. Лексическое наполнение ситуаций 

общения, представленное в Лексических минимумах соответствующих 

уровней владения РКИ, также требует корректировки и дополнения с 
учетом изменяющихся параметров сфер общения. 

 

Методология исследования 

 
Объектом данного исследования является процесс обучения ино-

странных учащихся русскому языку для достижения ими первого серти-

фикационного уровня владения русским языком (В1). 
Предметом исследования является выявление степени актуально-

сти для иностранных учащихся ситуаций общения, представленных в ре-

гламентирующих документах [19, 20], в Типовых тестах и открытых те-
стовых материалах, в современных социокультурных условиях.  

При проведении исследования были использованы следующие ме-

тоды: изучение научной и научно-методической литературы по теме, ме-

тод наблюдения, анкетирования, сравнительного анализа, систематиза-
ции и обобщения.  

В сентябре 2020 г. было проведено анкетирование среди студентов 

первого курса Российского университета дружбы народов (РУДН) и 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(СПбПУ). В анкетировании участвовали 48 студентов из 10 стран мира. 

Вопросы были представлены в Google Форме и содержали варианты от-
ветов [22]. Анкетирование проводилось среди иностранных учащихся, 

которые осуществляли свою образовательную деятельность на этапе 

предвузовской подготовки в очном формате в условиях языковой среды. 

Отбор ситуаций проводился на основе пилотного исследования, в 
ходе которого респондентам было предложено выбрать из списка наибо-

лее востребованные коммуникативные ситуации. На основе полученных 

данных была составлена анкета, в которую вошли как ситуации обще-
ния, представленные в регламентирующих документах, так и ситуации 

общения, выбранные респондентами, но не нашедшие отражения в Тре-

бованиях и Лингводидактической программе. Так, в анкету была вклю-

чена ситуация «В парикмахерской», «Вызов врача по телефону» и ис-
ключены ситуации «На почте», «В интернет-центре».  

Изменения в организации образовательного процесса в российских 

вузах, вызванные пандемией COVID-19, привели к тому, что иностранные 
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учащиеся реализовывали свою учебную деятельность в дистанционном 

формате. Это привело к невозможности подключения к процессу обучения 
реальных сфер коммуникации (социально-бытовой, социально-культур-

ной, административной и др.). Проведение анкетирования в сентябре 

2021 г. исказило бы реальную картину использования ситуаций общения 

инофонами. 
Целью анкетирования было выяснение мнения учащихся об актуаль-

ности (частотности) использования в реальной жизни ситуаций общения, 

представленных в регламентирующих документах и обязательных для 
усвоения при достижении первого сертификационного уровня владения 

русским языком. В результате анкетирования предполагалось определить: 

– частотность использования ситуаций в условиях реальной  

социокультурной коммуникации; 
– набор коммуникативных задач, которые иностранным учащимся 

приходилось решать в реальном общении; 

– набор коммуникативных задач, которые иностранным учащимся 
приходилось решать через Интернет; 

– актуальность ситуаций общения для иностранных учащихся в 

современных реалиях российской действительности; 
– коммуникативные задачи, содержащиеся в регламентирующих 

документах, которые требуют корректировки; 

– коммуникативные задачи, которые должны быть представлены в 

закрытых тестовых материалах и в учебных материалах, предназначен-
ных для подготовки к тестированию на уровень В1. 

 

Исследование и результаты 

 

В анкетировании приняли участие 48 иностранных студентов 

РУДН и СПбПУ, которые начали изучать русский язык в рамках про-
граммы предвузовской подготовки в очном формате в условиях языко-

вой среды с целью получения высшего профессионального образования 

в вузах Российской Федерации. Иностранные граждане, которые изу-

чают русский язык самостоятельно или на языковых курсах для дости-
жения первого уровня владения русским языком с другими целями (не 

для получения высшего профессионального образования в России), не 

участвовали в анкетировании. 
В результате анкетирования планировалось получить данные о 

том, какие коммуникативные задачи иностранные учащиеся решали ча-

сто в непосредственном речевом общении, какие – редко и какие они 

практически не затрагивали в реальной устной коммуникации в связи с 
использованием ресурсов Интернета. 
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Респондентам была предложена анкета, в которой нашли отраже-

ние ситуации общения и коммуникативные задачи, необходимые для ре-
шения в рамках данных ситуаций. Набор ситуаций определялся в соот-

ветствии с нормативными документами [20] и данными пилотного ис-

следования (таблица). 
 

Ситуации общения и соответствующие им коммуникативные задачи 

 

Ситуация Коммуникативные задачи 

В учебном отделе  
(деканате) 

Уточнить свою специальность; изменить группу; изменить 
профиль обучения; получить информацию о досрочной 
сдаче экзаменов 

Покупки (в магазине) 

Узнать о наличии товара; узнать стоимость товара; узнать о 
наличии товара нужного размера, цвета; узнать, где нахо-
дится примерочная; узнать, где можно заплатить за по-
купку; сообщить, что вы хотите купить; сообщить, что 
вещь не подходит; попросить заменить вещь 

Покупки (на продоволь-
ственном рынке) 

Узнать о наличии товара; узнать стоимость товара; сооб-

щить, что и сколько вы хотите купить; попросить опреде-
лённое количество продуктов; спросить. как можно запла-
тить 

В банке 
Оформить карту; открыть счет; перевести деньги на счет; 
снять деньги со счета 

В кафе 

Попросить меню на английском языке; сделать заказ блюд; 
уточнить информацию о блюде (из чего блюдо); попросить 

счёт; попросить принести заказанное блюдо побыстрее; за-
менить блюдо на другое 

В библиотеке 

Узнать о наличии нужной книги (журнала); сообщить, что 
вы потеряли книгу; попросить продлить книгу; попросить 
сделать копии; попросить помочь найти в каталоге инфор-
мацию; узнать о возможности работы в Интернете; узнать о 
возможности доступа в электронную систему библиотеки 

В городе 

Сообщить, какой объект нужен (какая улица, площадь и 
т.д.); узнать, где находится нужное место (объект); узнать, 
как лучше доехать до нужного места; узнать, идёт ли дан-
ный вид транспорта в нужное место; сказать кому-либо, до 
какого объекта нужно доехать 

В транспорте 

Попросить передать деньги водителю; попросить разреше-
ния выйти/пройти; узнать, выходят ли пассажиры на оста-
новке; узнать, идёт ли данный транспорт в нужное вам ме-

сто; узнать, какая следующая остановка 

В театре 

Узнать, где и когда идёт спектакль; узнать, где можно ку-
пить билеты; узнать, когда начинается спектакль; узнать 
стоимость билета; узнать, есть ли билеты в кассе; купить 
программу; уточнить, где находится ваше место; узнать, 
где находится буфет/гардероб и пр. 

В кинотеатре 

Узнать, где и когда идёт фильм; узнать, где можно купить 

билеты; узнать, когда начинается фильм; узнать стоимость 
билета; узнать, есть ли билеты в кассе; купить билет; по-
просить билет на определённый сеанс 
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Ситуация Коммуникативные задачи 

В музее 
Узнать, когда работает музей; узнать, сколько стоит билет; 
купить билет в кассе; узнать о скидках для студентов; зака-

зать экскурсию; узнать о стоимости экскурсии 

В парикмахерской 

Узнать о предоставляемых услугах; уточнить стоимость 
конкретной услуги; узнать о времени, когда можно полу-
чить услугу; сообщить нужною информацию о себе для за-
писи 

У врача 

Сообщить информацию о себе; сообщить о проблемах со 

здоровьем; уточнить информацию о приёме лекарства; 
уточнить время следующего приёма; попросить выписать 
рецепт; попросить выписать справку для занятий спортом/ 
в деканат 

В аптеке 
Узнать о наличии нужного лекарства; узнать стоимость ле-
карства; сообщить о проблеме и спросить совета работника 
аптеки, какое лекарство нужно принять 

Разговор по телефону 

Сообщить о цели звонка; уточнить что-либо; узнать о при-
сутствии на месте нужного лица; попросить соединить с 
нужным лицом; сообщить о плохом качестве связи; сооб-
щить, что человек, который звонит вам, ошибся номером; 
сообщить, что вы ошиблись номером 

Разговор по телефону  
(вызов врача) 

Назвать причину вызова врача (описать симптомы бо-
лезни); сообщить адрес проживания; уточнить время при-
хода врача 

На занятиях 

Сообщить о месте и времени занятий/экзамена; сообщить о 
причине опоздания на занятия/отсутствия на занятии; 
узнать, когда и где будут занятия; узнать, где находится де-
канат/библиотека/компьютерный класс/спортзал; попро-
сить повторить сказанное; попросить объяснить что-
либо/написать что-то 

 

Результаты анкетирования показали, что наиболее активно ре-
спонденты участвовали в коммуникации в ситуациях общения, связан-

ных с их образовательной деятельностью. Так, ситуацию «На занятиях» 

в качестве частотной отметили в среднем 98% респондентов, при этом 
необходимость решения отдельных коммуникативных задач в данной 

ситуации отметили 100% учащихся (к этим задачам относятся: сообще-

ние о месте и времени занятий/экзамена, необходимость попросить по-

вторить сказанное и выражение просьбы объяснить/написать что-либо). 
Интересны, на наш взгляд, данные, связанные с общением иностранных 

учащихся с административными службами учебного подразделения (Си-

туация «В учебном отделе (деканате)». Так, 54,5% опрошенных часто 
вступали в коммуникацию с целью уточнения своей будущей специаль-

ности; 27,2% решали данную коммуникативную задачу, используя ре-

сурсы информационно-коммуникационной среды учебного заведения. 
В настоящее время информационно-коммуникационная среда вуза вклю-

чает в себя широкий круг возможностей для решения различных задач, 
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связанных не только с образовательной деятельностью, но и с рядом бы-

товых проблем (например, запись к врачу университетской поликлиники). 
Академическая деятельность всех студентов высших учебных за-

ведений, в том числе и иностранных граждан, тесно связана с использо-

ванием библиотечного фонда. Так, 72% опрошенных вступали в комму-

никацию с целью узнать о возможности доступа в электронную систему 
библиотеки, 63,6% осуществляли коммуникацию с целью попросить 

продлить книгу, сделать копии, попросить помочь найти информацию в 

каталоге. 
Актуальным остается общение иностранных студентов в ситуа-

циях, связанных со здоровьем. Так, в ситуации «У врача» иностранные 

граждане решали все коммуникативные задачи, представленные в таб-

лице. Результаты анкетирования показали, что в ситуации «В аптеке» 
иностранные учащиеся решают коммуникативные задачи преимуще-

ственно в личном общении. Только 9% респондентов указали, что ис-

пользуют Интернет для поиска нужного лекарства. 
Анализ социального опыта показывает, что в настоящее время по-

купка продуктов в супермаркетах требует минимального речевого уча-

стия иностранных граждан, так как практически вся информация визуа-
лизирована. Таким образом, в анкетирование была включена ситуация 

покупок на продовольственном рынке, так как в ней реализуется непо-

средственное речевое общение. Результаты анкетирования показали, что 

в этой ситуации 81% респондентов узнавали о стоимости товара, 96% 
сообщали, что и в каком количестве они хотят приобрести, а 69% опро-

шенных обращались с вопросом о форме оплаты, что объясняется актив-

ным использованием пластиковых карт в местах торговли.  
В процессе речевого общения в магазине при покупке одежды, 

обуви и других товаров иностранными студентами решаются дополни-

тельные коммуникативные задачи, связанные с выяснением стоимости 
изделия (93%), ассортимента (91%), нахождения примерочных и касс 

(73%). Коммуникативные задачи «просьба заменить вещь», «сообщить, 

что вещь не подходит» решали, соответственно, 18 и 27% опрошенных. 

Данные роказатели связаны, на наш взгляд, с тем, что в современных 
торговых центрах покупатели, как правило, самостоятельно выбирают 

нужные им вещи. 

К сфере социально-бытового общения относятся также ситуации «В 
столовой, в буфете, в кафе, в ресторане», «В парикмахерской». Результаты 

анкетирования показали, что наиболее частотными являются следующие 

коммуникативные задачи: «сделать заказ блюд» – 100% респондентов, 

«попросить счет» – 100%, «уточнить информацию о блюде» – 62% опро-
шенных. В числе нечастотных коммуникативных задач оказались следу-
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ющие: «попросить меню на английском языке» – 23% респондентов, «по-

просить принести блюдо побыстрее» – 17%, «заменить блюдо на дру-
гое» – 10% опрошенных.  

Следует отметить, что в регламентирующих документах по РКИ 

не нашла отражения ситуация общения «В парикмахерской». Однако, 

как показали результаты анкетирования, общение в данной ситуации яв-
ляется актуальным для иностранных студентов. В процессе речевой ком-

муникации студентами решаются следующие коммуникативные задачи: 

«узнать о предоставляемых услугах» – 76% респондентов, «уточнить 
стоимость конкретной услуги» – 89%, «узнать о времени, когда можно 

получить услугу» – 72%, «сообщить нужную информацию о себе для за-

писи» – 74% опрошенных. В учебниках и учебных пособиях по русскому 

языку как иностранному (уровень В1) ситуация общения «В парикма-
херской» также практически не представлена, поэтому методистами раз-

рабатываются материалы практического характера для использования на 

занятиях с учетом запроса пользователей [23]. 
В настоящее время в связи с изменением финансовой политики 

российских банков в отношении иностранных студентов изменился 

набор коммуникативных задач в сфере банковских услуг, которые дол-
жен решать иностранный учащийся. Так, при решении коммуникатив-

ных задач в ситуации «В банке» необходимо знать, как выразить следу-

ющие интенции: открыть карту (для получения зарплаты, стипендии), 

получить карту (выпуск карты, перевыпуск карты, потеря карты) и др. 
Перечисленные интенции не нашли своего отражения в Лингводидакти-

ческой программе и не представлены в учебниках и учебных пособиях 

по РКИ (общее владение). Результаты анкетирования показали, что 
именно данные коммуникативные задачи являются наиболее частот-

ными в практике речевого общения иностранных студентов (84%). 

В связи с развитием интернет-услуг и банковских приложений реальная 
коммуникация в ситуации «Перевести деньги на счет и снять деньги со 

счета» становится менее частотной, но, тем не менее, 53% респондентов 

осуществляли банковские операции перевода денег со счета на счет в 

офисе банка, т.е. в реальной ситуации общения. 
Традиционно актуальными для иностранных граждан, приезжаю-

щих в Россию, являются ситуации «В городе (ориентация в городе)» и 

«В транспорте». 
Результаты анкетирования показали, что несмотря на стремитель-

ное внедрение приложений с навигацией по городу, коммуникативные 

задачи, связанные с ориентацией в городе, не потеряли своей актуально-

сти и востребованности в межличностном общении. Так, коммуникатив-
ную задачу «сообщить, какой объект нужен» решали 86% респондентов, 

«узнать, где находится нужный объект» – 84% опрошенных. Интересно, 

что только 53% респондентов решают коммуникативную задачу 
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«узнать, как лучше доехать до нужного места» и «идет ли данный вид 

транспорта в нужное место», что объясняется, на наш взгляд, использо-
ванием иностранными учащимися электронных приложений. 

Результаты анкетирования подтвердили, что в ситуации «В транс-

порте» инофонами решаются следующие коммуникативные задачи: «по-

просить разрешения выйти/пройти» – 92% респондентов, «узнать, идет 
ли данный транспорт в нужное место» – 76%. Коммуникативную задачу 

«попросить передать деньги водителю» решают 56% опрошенных. Как 

правило, пассажиры обращаются друг к другу с такой просьбой в марш-
рутном такси. В настоящее время данную коммуникативную задачу ре-

шают иностранные студенты, проживающие в Санкт-Петербурге, так 

как в Москве маршрутное такси как вид общественного транспорта прак-

тически отсутствует. 
Современные реалии оказывают значительное влияние на набор 

коммуникативных задач, решаемых инофонами в ситуации «Разговор по 

телефону». В настоящее время мобильная связь все больше вытесняет 
использование стационарного телефона, особенно в рамках неформаль-

ного общения. Общение по стационарному телефону прочно связано с 

официально-деловой сферой коммуникации, что подтверждается ре-
зультатами проведенного анкетирования. Так, 52% респондентов узна-

вали о присутствии на месте нужного им лица, а 83% опрошенных про-

сили соединить их с нужным лицом. На процент полученных ответов, 

безусловно, повлияла ситуация пандемии COVID-19, когда студенты не 
могли лично решить вопросы в административных службах учебного за-

ведения. В коммуникативной ситуации «Разговор по телефону» универ-

сальными задачами остаются: сообщение о цели звонка (96% респонден-
тов решали данную задачу), уточнение чего-либо (94%), сообщение о 

плохом качестве связи (95%), сообщение об ошибке выбора адресата 

(93% респондентов). Следует отметить, что в современных учебных по-
собиях по РКИ ситуация «Разговор по телефону» представлена на огра-

ниченном числе примеров и не разграничивается по способу коммуни-

кации (мобильная связь или разговор с использованием стационарного 

телефона), что приводит к дисбалансу в использовании языковых 
средств в речи инофона в реальной социокультурной коммуникации. 

В анкете была отдельно представлена ситуация «Разговор по теле-

фону. Вызов врача» как жизненно необходимая для иностранцев, про-
живающих в России. Из предложенных коммуникативных задач 83% ре-

спондентов активно решали следующие задачи: объяснение причины 

вызова врача, описание симптомов заболевания, сообщение адреса про-

живания, уточнение времени визита врача.  
Организация культурного досуга является важной составляющей 

жизни молодых людей. Для иностранных граждан востребованными яв-
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ляются ситуации общения «В театре, в кинотеатре, в музее, на экскур-

сии». В данных ситуациях участники общения решают одинаковые за-
дачи, например, запрос информации о наличии и стоимости билетов. 

Результаты опросы показали, что информацию о месте и времени 

театрального спектакля 54% респондентов получали из Интернета. Такой 

же процент опрошенных получал из Интернета информацию о стоимости 
билетов. Покупку театральных билетов 84% респондентов осуществляли 

в непосредственном общении. Коммуникативные задачи покупки про-

граммы, уточнения места в зрительном зале и запроса информации о 
нахождении гардероба, буфета решали в среднем 68% опрошенных. 

Данные анкетирования показали, что в ситуации посещения кино-

театра иностранные студенты решают практически все коммуникатив-

ные задачи в реальном языковом взаимодействии. Так, 93% респонден-
тов приобретали билеты, 76% запрашивали информацию о наличии би-

летов, 72% просили билеты на определенный сеанс. При посещении му-

зея 98% опрошенных вступали в реальную коммуникацию с целью по-
лучения информации о скидках для студентов и при покупке билета.  

Проведенное исследование показывает, что необходимо скоррек-

тировать набор ситуаций общения, представленный в Требованиях к 
Первому уровню владения русским языком как иностранным (В1). 

Кроме того, результаты позволят методистам определить форму исполь-

зования ситуаций, т.е. отнести определенную ситуацию в формат грам-

матических заданий или использовать ее как основу для обучения обще-
нию в реальной социокультурной ситуации. 

Таким образом, результаты анкетирования могут быть использованы: 

– при коррекции содержания регламентирующих документов 
(Требований, программ для преподавателей и студентов); 

– корректировке содержания контрольно-измерительных материа-

лов (уровни А1, А2, В1); 
– разработке новых учебников и учебных пособий по русскому 

языку как иностранному (общее владение); 

– организации взаимосвязанного обучения аспектам языка и видам 

речевой деятельности на разных этапах обучения РКИ; 
– организации повышения квалификации тесторов и разработчи-

ков учебных пособий по русскому языку как иностранному. 

Результаты проведенного исследования позволили определить: 
– ситуации, в которых иностранные студенты осуществляли непо-

средственное речевое общение;  

– частотность обращения инофонов к данным ситуациям; 

– ситуации, где интернет-общение вытесняет полностью или ча-
стично реальное речевое общение; 

– изменения в наборе коммуникативных задач в современных 

условиях общения; 
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– вектор методической интерпретации полученных результатов. 

Результаты анкетирования позволили уточнить лексическое 
наполнение коммуникативных задач различных ситуаций общения со-

временного социума.  

Изменения языкового состава коммуникативных задач и ситуа-

ций, а также их актуального представления в социуме ставят перед ме-
тодистами задачу тщательного отбора учебного материала для работы с 

иностранными студентами. Безусловно, у современного молодого чело-

века вызовет недоумение задание «Позвоните в справочную службу вок-
зала. Узнайте, какие поезда ходят в Монголию (Лаос, Вьетнам, Перу и 

др.)» [18. С. 138]. В современных условиях данная коммуникативная за-

дача решается с помощью интернет-ресурсов, минуя личное общение, 

что подтвердили результаты проведенного исследования. Подобное 
представление коммуникативной задачи не является актуальным в про-

цессе обучения даже в формате грамматического тренинга, поскольку не 

соответствует современной реальности. В случае если ситуация обще-
ния в той или иной форме сохраняется в реальной коммуникации, то то-

гда она должна быть представлена в учебно-методических материалах в 

составе условно-речевых и речевых упражнений. Презентация заданий, 
их методическая направленность должны формировать навыки и умения 

в инициативном и респонсивном диалогах. Правильность подобного 

подхода доказана рядом исследователей [24]. 
 

Заключение 
 

Одним из эффективных средств обучения общению на иностран-

ном языке является ситуативность. Умение решать коммуникативные за-

дачи в различных ситуациях общения в значительной степени влияет на 
успешное участие иностранных граждан в естественной коммуникации 

на русском языке. 

В регламентирующих документах, отражающих требования к 

уровню владения русским языком как иностранным (уровень В1) [19, 
20], представлены набор и характеристики ситуаций общения. Решение 

коммуникативных задач в ситуациях общения является также важной 

составляющей тестового контроля в системе обучения русскому языку 
как иностранному. 

Изменения общественных явлений и общественной деятельности 

неизбежно влекут за собой изменения как в коммуникативных задачах 
ситуаций общения, так и в их языковом оформлении. 

С целью выяснения мнения учащихся о частотности использова-

ния в реальной жизни ситуаций общения, обязательных для усвоения 

при достижении Первого сертификационного уровня владения русским 
языком как иностранным (В1), было проведено анкетирование иностран-
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ных студентов Российского университета дружбы народов и Санкт-Пе-

тербургского политехнического университета Петра Великого, которые 
прошли этап предвузовской подготовки в очном формате в условиях 

языковой среды. В содержание анкеты были включены ситуации обще-

ния, заявленные в Требованиях [20]. Авторы сочли необходимым вклю-

чить в анкету ситуацию «В парикмахерской» в силу ее востребованности 
в реальной коммуникации.  

Результаты анкетирования показали, что респонденты использовали 

весь набор интенций, однако, частотность использования набора коммуни-
кативных задач в ситуациях была различной. Так, задачи получения инфор-

мации о культурных мероприятиях (место и время проведения), информа-

ции, необходимой для поездок по городу и на дальние расстояния (приоб-

ретение билетов на разные виды транспорта, поиск дешевых билетов, ори-
ентация в городе, вызов такси и др.), решаются инофонами с помощью раз-

личных электронных приложений, а не в непосредственной коммуникации. 

Опрос респондентов показал, что в некоторых ситуациях общения 
изменился набор коммуникативных задач в силу изменения параметров 

социокультурного контекста. Так, в ситуации «В банке» идет расшире-

ние набора коммуникативных задач, а в ситуации «На почте» наблюда-
ется их сокращение. 

Изменения характеристик ситуаций общения в социально-быто-

вой и социально-культурной сферах требуют корректировки содержания 

и самого набора ситуаций, представленных в настоящее время в регла-
ментирующих документах, в текстовом корпусе учебников и учебных 

пособий, в контрольно-измерительных материалах уровня В1. 

Обучение русскому языку как иностранному на материалах, отра-
жающих современную экстралингвистическую ситуацию, способствует 

успешности формирования коммуникативной компетенции иностран-

ных учащихся, адаптации к новым условиям проживания и обучения, 
повышению мотивации к изучению русского языка. 
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Аннотация. Вводится новая разновидность специального дискурса – дискурс 

переводческого портретирования, трактуемый авторами как когнитивно-комму-
никативное событие, осуществляемое в переводческом и метапереводческом 
пространстве, формируемом в сознании переводчика как активного, мыслящего, 

творческого субъекта. Профессиональная деятельность переводчика как элитар-
ной языковой личности, обладающей гармоничным мировоззрением и порожда-
ющей качественные тексты, направлена на установление межъязыковых и меж-
культурных контактов, взаимопонимание и взаимодействие коммуникантов, при-
надлежащих различным лингвокультурам. В основу исследования положена идея 
создания портретов переводчиков, впервые реализованная канадским ученым 
Ж. Делилем. В качестве объекта исследования выступает персонологическое 
пространство языка и культуры. Предметом исследования является языковая лич-

ность переводчика. Основная цель состоит в обосновании необходимости теоре-
тического осмысления и практического воплощения дискурса переводческого 
портретирования. Для достижения поставленной цели были решены следующие 
исследовательские задачи: выявление роли и места дискурса переводческого 
портретирования в современной дискурсологии, разработка алгоритма описания 
портретов российских переводчиков, создание портрета выдающегося россий-
ского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Лео-
нидовича Пастернака, который оставил богатое переводческое наследие.  

Обобщены и систематизированы научные предпосылки разработки дискурса 

переводческого портретирования, образующие самостоятельные направления пе-
реводоведческого дискурса в трудах отечественных исследователей. Материалом 
для анализа выступали тексты о российских переводчиках, посвященные описа-
нию их жизненного и творческого пути, профессиональной деятельности в раз-
личных областях, включая переводческую деятельность: выбор переводческих 
стратегий, типов текста, переводимых языков; характер переводческой рефлек-
сии; мемуарные исследования, интервью и пр. В связи с тем, что нас интересует 
языковая личность Б.Л. Пастернака, материалом исследования послужило его ли-

тературное и переводческое творчество, которое представляет лучшие образцы 
ХХ в. В настоящее время формируется самостоятельное направление исследова-
ний – дискурс переводческого портретирования: происходит накопление теоре-
тической и эмпирической информации, создаются портреты других российских 
переводчиков, выявляется их роль в национальной и мировой литературе и куль-
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туре. В рамках данного исследования сформулирована гипотеза, согласно кото-
рой дискурс переводческого портретирования является гибридным типом дис-
курса, так как он возникает на пересечении различных научных концепций: дис-
курсологии, лингвоперсонологии, теории языковой личности переводчика, тео-

рии перевода, критики перевода и др. Основным методологическим инструмен-
том выступает концепция переводческого пространства Л.В. Кушниной, со-
гласно которой перевод понимается как синергетическая система транспониро-
вания гетерогенных смыслов из одной лингвокультуры в другую. Опираясь на 
понятие эпистемической ситуации, введенной М.П. Котюровой, ранее нами было 
обосновано понятие «эпистема перевода», включающее онтологию, методоло-
гию, аксиологию. Онтология переводческой деятельности зиждется на когнитив-
ных усилиях переводчика, методология основана на синергетическом прираще-

нии культурно обусловленных смыслов в переводном дискурсе, аксиология опре-
деляется порождением гармоничного дискурса перевода, смыслы которого сораз-
мерны смыслам дискурса оригинала. В результате были созданы «штрихи» к 
портрету Пастернака-переводчика, так как создание полноценного портрета пе-
реводчика, выдающегося представителя российской словесности, требует прове-
дения масштабных исследований. Сделаны выводы о том, что предложенный ав-
торами алгоритм создания портрета переводчика может быть использован для 
описания портретов других выдающихся российских переводчиков. 

Ключевые слова: языковая личность переводчика, портрет переводчика, 
дискурс портретирования, переводческое пространство, синергия, гармония, ко-
гниция 
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Abstract. The article introduces a new kind of special discourse – the discourse of 
translation portraiture, interpreted by the authors as a cognitive-communicative event 

that takes place in the translation and meta-translation space formed in the mind of the 
translator as an active, thinking, creative subject. The professional activity of a transla-
tor as an elite linguistic personality with a harmonious worldview and generating qual-
ity texts is aimed at establishing interlingual and intercultural contacts, mutual under-
standing and interaction of communicators belonging to different linguocultures. The 
research is based on the idea of creating portraits of translators, first realised by the 
Canadian scientist J. Delille. The object of the study is the personological space of lan-
guage and culture. The subject of the study is the linguistic personality of the translator. 
The main aim of the article is to substantiate the necessity of theoretical comprehension 

and practical realisation of the discourse of translation portraiture. In order to achieve 
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this goal, the following research tasks were solved: identification of the role and place 
of the discourse of translation portraiture in modern discourseology, development of an 
algorithm for describing portraits of Russian translators, creation of a portrait of an 
outstanding Russian writer and poet, Nobel Prize winner in Literature Boris Le-

onidovich Pasternak, who left a rich translation heritage. 
The paper summarises and systematises the scientific prerequisites for the develop-

ment of the discourse of translation portraiture, which form independent areas of trans-
lation discourse in the works of Russian researchers. The material for the analysis is 
texts about Russian translators, devoted to the description of their life and creative path, 
professional activity in various fields, including translation activity: the choice of trans-
lation strategies, text types, translated languages; the nature of translation reflection; 
memoir studies, interviews, etc. Due to the fact that we are interested in the linguistic 

personality of B.L. Pasternak, his literary and translation work, which represents the 
best examples of the twentieth century, serves as the material of the research within the 
framework of this article. At present, an independent area of research is being formed 
– the discourse of translation portraiture: theoretical and empirical information is being 
accumulated, portraits of other Russian translators are being created, their role in na-
tional and world literature and culture is being revealed. The hypothesis formulated for 
this study is that the discourse of translation portraiture is a hybrid type of discourse, as 
it emerges at the intersection of various scientific concepts: discourse studies, lin-

guopersonology, the theory of translator's linguistic personality, translation theory, 
translation criticism and others. The main methodological tool is L.V. Kushnina's con-
cept of translation space, according to which translation is understood as a synergetic 
system of transposing heterogeneous meanings from one linguoculture to another. 
Based on the concept of epistemic situation introduced by M.P. Kotyurova, in the pre-
vious works we substantiated the concept of translation episteme, including ontology, 
methodology, and axiology. The ontology of translation activity is based on the trans-
lator's cognitive efforts, the methodology is based on the synergetic increment of cul-
turally determined meanings in the translation discourse, and the axiology is determined 

by the generation of a harmonious translation discourse, the meanings of which are 
commensurate with the meanings of the original discourse. The research resulted in the 
creation of ‘touches’ to the portrait of Pasternak the translator, as the creation of a full-
fledged portrait of the translator, an outstanding representative of Russian literature, 
requires extensive research. It was concluded that the algorithm proposed by the authors 
for creating a portrait of a translator can be used to describe portraits of other outstand-
ing Russian translators. 

Keywords: linguistic personality of the translator, portrait of the translator, portrait 

discourse, translation space, synergy, harmony, cognition 
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Введение 
 

Идея создания дискурса портретирования возникла у нас в результате 
знакомства с работами крупнейшего канадского переводоведа ХХ в. Жана 

Делиля, по инициативе и под руководством которого было издано два мо-

нографических исследования: «Портреты переводчиков» и «Портреты пе-

реводчиц» (Portraits des traducteurs, 1999; Portraits des traductrices, 2002). 
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Опубликованные монографии посвящены описанию профессиональной де-

ятельности европейских переводчиков [1, 2]. Позднее Ж. Делиль дал ин-
тервью главному редактору румынского научного журнала М. Констан-

тинеску, где поделился идеей создания портретов переводчиков. Так в 

журнале Atelier de traduction появилась новая рубрика, посвященная порт-

ретам переводчиков. Эти статьи также послужили источником наших раз-
мышлений [3]. 

В отечественной науке мы не встречали работ, посвященных порт-

ретам переводчиков. Этот аспект деятельности «рассеян», главным об-
разом, в метапереводческих исследованиях, представленных мемуарами 

переводчиков, критикой перевода, анкетированием переводчиков и пр.  

Изучая переводческое творчество выдающихся русских писателей и 

поэтов, мы обращаемся не только к анализу их переводов, но также к ре-
флексии о переводе, отражающей их отношение к переводу. Так, И. Брод-

ский, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1987 г., сформулировал 

жесткие требования к переводчикам своих произведений. Как пишет один 
из его биографов В.Г. Бондаренко, И. Бродский считал, что «лучше быть 

непереведенным, чем переведенным ложно… Я профессионал, и хочу, 

чтобы со мной обращались профессионально» [4. C. 366]. И. Бродский, бу-
дучи с детства очарованным китайской культурой, в эмиграции в Америке 

переводил по подстрочнику китайскую поэзию. Сложность перевода с ки-

тайского состоит в том, содержание одного иероглифа гораздо больше, чем 

содержание одного русского слова, при этом слова китайского языка вос-
принимаются русским ухом как очень короткие. И переводы И. Бродского 

оказались очень удачными. Оценивая его переводы с китайского, В.Г. Бон-

даренко пишет: «…это уже было соединение привычной длинной строфы 
Бродского с китайской саморазвивающейся строфой. Бродский легко и 

непринужденно отменил все штампованные короткие строфы официаль-

ных переводчиков и предложил свой стиль» [4. C. 303]. 
Вполне очевидно, что, создавая портреты выдающихся переводчи-

ков, мы изучаем и то, как они переводили, и то, как их переводили. Но 

эта идея для будущих исследований. В настоящее время мы изучаем пе-

реводческое наследие тех писателей, поэтов, ученых, которые в опреде-
ленные периоды своей жизни становились профессиональными пере-

водчиками, сближая культуры и народы.  

Мы приступили к созданию портретов российских переводчиков, 
которые нашли отражение в предыдущих публикациях: в статье [5] и в 

главе коллективной монографии [6], что привело нас к следующему 

убеждению: портрет переводчика – это культурный феномен. В настоя-

щее время авторский коллектив готовится к изданию монографии 
«Портреты российских переводчиков»: разрабатывается концепция, вы-

страивается алгоритм описания, изучается переводческое наследие.  
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В рамках данной статьи мы намерены обсудить теоретические про-

блемы создания портретов переводчиков, что потребовало введения но-
вого термина: «дискурс переводческого портретирования», и проиллю-

стрировать данную разновидность дискурса созданием портрета другого 

лауреата Нобелевской премии по литературе за 1958 г., выдающегося рус-

ского писателя, поэта, переводчика Бориса Леонидовича Пастернака. 
В статье мы впервые вводим понятия переводческая персонология 

и дискурс переводческого портретирования, которых не было в преды-

дущих публикациях. Это объясняется тем, что к настоящему времени 
концепция создания портретов переводчиков приобрела отчетливые 

формы, а сам процесс был представлен в виде алгоритма, который не яв-

ляется достаточно жестким, но дает возможность последовательно и ло-

гично описать основные вехи личной и профессиональной деятельности, 
а также сконцентрировать особое внимание на различных аспектах пе-

реводческой деятельности. Мы отдаем себе отчет, что создание портрета 

творческой личности требует творческого простора и для самого созда-
ющего, поэтому каждый портрет содержит уникальные черты индиви-

дуальности не только переводчика, но и исследователя. 

Важнейшим исходным постулатом нашего исследования является 
положение об элитарности языковой личности переводчика, которого 

характеризует элитарный тип речевой культуры. В ситуации художе-

ственного перевода мы наблюдаем создание текстов высокой эстетиче-

ской ценности, которые обогащают принимающую культуру, продолжая 
существование текста в новой языковой, культурной, коммуникативной 

среде, придавая ему новую жизнь.  

Можно сказать, что художественные прозаические и поэтические 
переводы Б.Л. Пастернака не только подарили русским читателям зару-

бежных классиков, но также подарили самим авторам возможность «за-

говорить» на русском языке, быть понятыми и почитаемыми.  
Рассматривая данный тип дискурса с позиций переводческой рефлек-

сии, приведем высказывание советской и российской переводчицы Лили-

анны Лунгиной, автора перевода с шведского языка на русский произведе-

ния Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон», раскрывающее эмоциональное 
восприятие переводческой деятельности самим переводчиком: «Перево-

дить – огромное счастье. Искусство перевода я бы сравнила только с музы-

кальным исполнением. Это интерпретация» [7. С. 259]. 
 

Методология исследования 

 

В методологическом отношении разработка дискурса портретиро-
вания основана на следующих теоретических положениях и концепциях. 

Во-первых, мы опираемся на понимание дискурса, предложенное 
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В.Е. Чернявской, как «совокупности тематически соотнесенных тек-

стов…» [8. C. 112]. В данном случае речь идет о текстах, освещающих 
портреты переводчиков, т.е. мы придерживаемся идеи о тематическом 

единстве. Во-вторых, в центре наших интересов – языковая личность в 

целом и языковая личность переводчика в частности. Фундаментальные 

работы в этом направлении принадлежат Ю.Н. Караулову, В.В. Крас-
ных, А.Б. Бушеву [9] и др. Особый интерес представляет градация, пред-

ложенная В.В. Красных, которая вычленяет человека говорящего, язы-

ковую личность, речевую личность, коммуникативную личность [10]. 
Согласно данной иерархии, переводчик – это, скорее, речевая личность. 

Но термин языковая личность прочно вошел в научный обиход. В своих 

работах мы также оперируем термином «языковая личность перевод-

чика» и пытаемся показать принадлежность переводчика к элитарному 
типу речевой культуры [11]. В-третьих, мы опираемся на работы по 

лингвоперсонологии В.П. Нерознака, Н.Д. Голева и других исследовате-

лей, которые посвящены целенаправленно языковой личности.  В-чет-
вертых, мы опираемся на критику перевода в российском и зарубежном 

переводоведении, в рамках которой анализируются работы по созданию 

портретов переводчиков [3]. В-пятых, методология нашего исследова-
ния базируется на концепции одного из авторов данной статьи – пере-

водческом пространстве, ключевыми понятиями которого выступают 

когниция, синергия, гармония [6].  

Таким образом, приступая к созданию портретов переводчиков, 
мы предприняли попытку обобщения и систематизации тех научных 

предпосылок, которые были положены в основу решения поставленной 

исследовательской задачи. Каждая из этих предпосылок становилась 
этапом разработки дискурса переводческого портретирования.  

Первый этап связан со знакомством с трудами современного канад-

ского ученого Жана Делиля, который впервые сформулировал понятие 
«портрет переводчика» и под руководством которого были опубликованы 

две коллективные монографии: Portraits des traducteurs [1], Portraits des 

traductrices [2]. Заметим, что, как отмечает сам Ж. Делиль, его вдохновили 

работы Э. Кари, который в 1963 г. опубликовал монографию Les grands 
traducteurs français («Великие французские переводчики»).  

Избранный Ж. Делилем жанр можно условно назвать мемуарно-

литературным, т.е. он рассматривает портрет переводчика как литера-
турное произведение, цель которого состоит в описании человеческой 

глубины переводчика. В основе описания лежат воспоминания самих пе-

реводчиков, их отношение к процессу и задачам переводческой деятель-

ности, оценка собственных переводов и переводов коллег.  
Вместе с тем речь не идет о чисто литературном тексте: автор идеи 

создания портрета переводчика находится на перекрестке разных дисци-
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плин: истории, литературы, теории перевода. Его интересуют такие ас-

пекты, как эпоха, в которую жил переводчик, научные и художественные 
школы, к которым он принадлежал, языки, с которых и на которые он 

переводил, а также сами тексты переводов в их сопоставлении с подлин-

никами, т.е. качество переводного дискурса. 

Второй этап мы соотносим с открытием специальной рубрики 
«Портрет переводчика» в румынском научном журнале на французском 

языке Atelier de traduction, главным редактором которого является 

М. Константинеску. В одном из номеров она бзяла интервью у Ж. Де-
лиля, с тех пор было опубликовано несколько статей, посвященных 

портретам европейских переводчиков, которые были нами изучены и 

проанализированы, что помогло выстроить алгоритм создания портрета 

переводчика. Разумеется, мы добавили новые рубрики. 
Третий этап (не хронологически, а по существу) связан с изуче-

нием работ российских ученых в разных областях: в лингвистике речь 

идет о теории языковой личности и о лингвоперсонологии; в переводо-
ведении – о теории языковой, речевой, коммуникативной личности пе-

реводчика, об элитарной языковой личности переводчика. Лингвоперсо-

нологический анализ коммуникативного поведения профессиональной 
личности опирается на методы структурного моделирования и портре-

тирования [12]. Мы используем данный метод для описания портрета пе-

реводчика, но в нашем исследовании мы опираемся, преимущественно, 

на концепцию переводческого пространства. Что касается элитарной 
языковой личности переводчика, в одной из предыдущих работ мы пи-

сали: «…переводчик, создающий текст для другой языковой личности, 

сам приобретает черты элитарной языковой личности, преобразуя и со-
вершенствуя себя и окружающий мир, окружающих людей» [11. С. 74]. 

Вполне очевидно, что не каждый переводчик является элитарной лично-

стью, но он может к этому стремиться и достичь успеха в профессио-
нальной деятельности. Однако те переводчики, портреты которых мы 

намерены создавать, могут быть, безусловно, отнесены к элитарному 

типу языковой личности. Приступая к созданию портрета Б.Л. Пастер-

нака, мы описываем элитарную личность переводчика.  
Четвертый этап представлен критикой перевода, которая является, 

на наш взгляд, неотъемлемым компонентом описания портрета перевод-

чика ввиду естественной субъективности как самой переводческой дея-
тельности, так и ее интерпретации другими переводчиками или исследо-

вателями. На этом этапе особое значение мы придаем метапереводче-

ской деятельности, исследованию метакогнитивных механизмов пере-

вода, объясняющих процессы создания переводческого метатекста или 
метаперевода. Здесь мы опираемся на исследования В.Б. Кашкина, кото-

рый объединил в одном термине различные виды деятельности перевод-
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чика, представляющих собой «зеркальное отражение» собственно пере-

вода: метаперевод [13]. В этом же направлении выполнены исследова-
ния Н.А. Пластининой, посвященные одному виду метаперевода: пере-

водческим предисловиям/послесловиям, в которых были выявлены ти-

пичные кванты смысла и функциональные параметры [14]. 

В настоящее время мы находимся на пятом этапе, когда формиру-
ется самостоятельное направление исследований – дискурс переводче-

ского портретирования. В рамках этого этапа происходит накопление тео-

ретической и эмпирической информации, создаются портреты россий-
ских переводчиков, выявляется их роль в национальной и мировой лите-

ратуре и культуре. На данном этапе исследования мы сформулировали ги-

потезу, согласно которой в настоящее время происходит формирование 

самостоятельного типа дискурса – дискурса переводческого портретиро-
вания. Он возникает на пересечении различных научных направлений и 

концепций, и его изучение открывает широкий диапазон исследований в 

области создания портретов российских переводчиков, которых можно 
отнести к элитарному типу полиглоссной языковой личности. 

Исходя из общенаучного положения о двух противоположных 

процессах в развитии науки – интеграции и дифференциации, можно 
предположить, что дискурс переводческого портретирования переходит 

от стадии интеграции, когда его исследование находилось на этапе акку-

мулирования научных знаний, к стадии дифференциации, когда накоп-

ленный теоретический фундамент позволяет изучать его с новых пози-
ций, что мы намерены продемонстрировать в данной статье. 

Введение понятия «дискурс переводческого портретирования» 

требует определения объекта, предмета, цели, задач и материала иссле-
дования.  

В качестве объекта исследования выступает персонологическое про-

странство языка и культуры. Предметом исследования является языковая 
личность переводчика. Основная цель статьи состоит в обосновании необ-

ходимости теоретического осмысления и практического воплощения дис-

курса переводческого портретирования. Для достижения поставленной 

цели были поставлены следующие исследовательские задачи: выявление 
места дискурса переводческого портретирования в современной дискурсо-

логии, разработка алгоритма описания портретов российских переводчи-

ков, создание портрета выдающегося российского писателя и поэта, лауре-
ата Нобелевской премии по литературе Бориса Леонидовича Пастернака, 

который оставил богатое переводческое наследие. 

Материалом для анализа выступают тексты (письменные и уст-

ные) о российских переводчиках, посвященные описанию их жизнен-
ного пути; описанию эпохи, в которой творил автор; характеристика 

научных школ, которые нашли отражение в переводе; их профессио-
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нальная деятельность в различных областях; непосредственно перевод-

ческой деятельности: выбор переводческих стратегий, типов текста для 
перевода, выбор переводимых языков, личностное отношение к пере-

воду; переводческая рефлексия; мемуарные исследования различных 

жанров: от художественного до документального; интервью и пр. 

Как показал наш анализ, термин «портретирование» существует, 
начиная с 1960 г., и первоначально относился к литературоведческому 

анализу, в котором рассматривался как способ создания художествен-

ного образа. В лингвистических исследованиях сначала было введено 
понятие «языковая личность», и затем исследователи перешли к изуче-

нию речевых портретов языковой личности.  

Эти исследования представлены в рамках речевого жанра портре-

тирования, т.е. имеет место описание речевого портрета реальной язы-
ковой личности, а не только персонажа художественного текста. 

В диссертационном исследовании О.И. Асташевой «Речевой порт-

рет политика как динамический феномен» представлено современное со-
стояние данной проблемы [15]. В центре исследования – лингвопортрет-

ное варьирование языковой личности политика, изучаемое в трех аспек-

тах: лингвокогнитивном, коммуникативном, индивидуально-речевом. 
Лингвокогнитивный аспект раскрывает базовые ценности личности, ком-

муникативный аспект рассматривает социальные роли политика и вы-

бранные в связи с этими ролями стратегии и тактики речевого поведения, 

индивидуально-речевой аспект анализирует речевую манеру личности. 
В широком смысле речевое портретирование представляет собой 

систематическое описание особенностей коммуникативного поведения 

языковой личности, которое проявляется в языке.  
Наряду с изучением речевого портретирования в современной 

лингвистике развивается лингвоперсонология. Введенный в 1996 г. 

В.П. Нерознаком термин получил дальнейшее развитие в работах 
Н.Д. Голева [12], который выдвинул гипотезу о существовании корреля-

тивных отношений между языком и персонологическим пространством 

языкового коллектива. В своей работе ученый ввел понятие «антропо-

текст», отражающее разнообразие языковых личностей, обеспечиваю-
щих вариативность текста. 

Прежде чем приступить к созданию портрета переводчика, нами 

был разработан алгоритм анализа его личности. Подчеркнем, что созда-
ние портрета переводчика – творческий процесс, поэтому компоненты 

алгоритма являются ориентиром, этапом, вехой для описания, и каждый 

составитель избирает собственную траекторию исследования и изложе-

ния. В качестве основных компонентов алгоритма при создании порт-
рета переводчика как воплощение дискурса портретирования, мы пред-

лагаем следующие: 

 биографические сведения; 
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 профессиональная деятельность (литературное наследие, науч-

ное наследие); 
 переводческая деятельность: принципы перевода и переводче-

ские предпочтения;  

 лингвопереводческий анализ фрагментов перевода; 

 метапереводческая деятельность (переводческие метатексты в 
виде размышлений о переводе, о выборе текстов для перевода, о выборе 

методов перевода; записки переводчика, переводческие предисловия и 

послесловия, комментарии, ссылки и сноски, мемуары и др.);  
 роль языковой личности переводчика в национальной и мировой 

культуре. 

Как видим, термины «портретирование» и «лингвоперсонологиче-

ское пространство» широко представлены в современной лингвистике. 
Но в работе мы вводим новое понятие «дискурс переводческого портре-

тирования», которое ранее не рассматривалось специалистами.  

Дискурс переводческого портретирования – это когнитивно-ком-
муникативное событие, осуществляемое в лингвоперсонологическом 

пространстве элитарной языковой личности переводчика художествен-

ного или научного текста, включающее в себя освещение его личност-
ных, профессиональных, переводческих, метапереводческих качеств и 

свойств, которые отражены в переводческом наследии национальных и 

мировых культур. 

 

Исследование и результаты 

 

В рамках данной статьи эмпирическое исследование основывается 
на создании портрета выдающегося российского переводчика, одного из 

крупных российских поэтов и прозаиков ХХ в., лауреата Нобелевской 

премии по литературе за 1958 г. Бориса Леонидовича Пастернака. Мы 
акцентируем внимание на следующих вопросах: биографические сведе-

ния, литературная деятельность, переводческая деятельность и ее крити-

ческое осмысление, метапереводческая деятельность, роль Б.Л. Пастер-

нака в мировой переводной литературе. 
Жизнь Б. Пастернака, его литературное и переводческое творче-

ство пронизаны героическими, трагическими и радостными событиями 

как в стране, так и в семье. 
Б.Л. Пастернак родился в 1890 г. в Москве. Его родители – худож-

ник, академик Петербургской академии художеств Леонид Осипович 

Пастернак и пианистка Розалия Исидоровна Пастернак (Кауфман) – 

были радушными, гостеприимными хозяевами, и с детства Борис видел 
в своем доме выдающихся писателей, художников, композиторов. Он 

получил образование на историко-филологическом факультете Москов-



Филология / Philology 

39 

ского университета. Учился также на композиторском отделении Мос-

ковской консерватории и изучал философию в Германии. Но он не стал 
ни композитором, ни философом, а посвятил себя литературному твор-

честву и художественному переводу.  

Литературная слава пришла к нему в 1922 г. с публикацией сбор-

ника стихов «Сестра моя жизнь».  
Начиная с 1930-х гг. Пастернак занимался и собственной литера-

турной деятельностью, и переводами. 

В течение 10 лет, с 1945 по 1955 г., он писал главный роман своей 
жизни «Доктор Живаго», который был с восторгом встречен за грани-

цей, но не был опубликован при жизни писателя в России. Он был вы-

нужден отказаться от Нобелевской премии за этот роман ввиду травли 

властей и чиновников от литературы. Лишь в период перестройки в 
1988 г. роман был опубликован в России, а в 1989 г. его сын Евгений 

получил премию и медаль. 

Выбор произведений для перевода показал величие личности 
Б. Пастернака, который переводил с английского Шекспира, Шелли, 

Байрона, с немецкого – Гёте, Рильке, с французского – Верлена, 

Верхарна, с испанского – Альберти, Кальдерона. Он переводил также с 
польского, чешского, венгерского, грузинского языков.  

Что касается переводов Шекспира, которыми занимались многие 

его предшественники и современники, когда речь шла о сценической по-

становке или экранизации, мнение режиссеров было однозначно: пере-
воды Пастернака лучшие. Благодаря Пастернаку произошло открытие 

нового русского Шекспира.  

Лишь ознакомившись с биографическими фактами жизни Б. Па-
стернака, начинаешь задумываться о самой природе его Личности, о 

подводной части «айсберга» его души и творчества, через которые он 

передавал свои переживания, описывал исторические события, простые 
житейские обстоятельства и необъяснимые явления.  

С детства окруженный лучшими представителями живописи, му-

зыки и литературы (Лев Толстой, Василий Поленов, Исаак Левитан, Сер-

гей Рахманинов, Александр Скрябин и др.), Борис не мог не впитать в 
себя особый аромат искусства, а годы учебы в университете повлияли на 

широту его мысли и особое видение событий сквозь призму личностных 

переживаний человека – непосредственного участника или свидетеля 
этих событий. Не случайно Пастернак пришел к поэзии, через строки ко-

торой проявляются и проникают в мир эмоции, ассоциации и пережива-

ния автора, насыщая читателей новым пониманием как простых, так и 

сложных явлений жизни. 
Многогранность и глубина творчества Пастернака, вероятно, скла-

дываются благодаря его путешествиям по Европе, поездке в Грузию, эва-

куации семьи в Чистополь, случайной поездке в Пермскую губернию, 
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где он наполнялся новыми ощущениями, опытом, пониманием и воспри-

ятием окружения, природы, событий, самой жизни. Позднее в романе 
«Доктор Живаго» Пастернак опишет Пермь, дав ему название «Юря-

тин». Находясь в Грузии (1931 г.), под впечатлением Кавказа писатель 

не только пишет цикл стихов, но и работает над переводами с грузин-

ского языка, а также обращается к переводу таких зарубежных класси-
ков, как Шекспир, Шиллер, Гёте и др.  

Пастернак начинал с поэзии. Его пейзажные стихи можно было 

бы сравнить с импрессионизмом в поэзии: в стихах он запечатлевает 
мгновение. Его стихи называют поэзией ассоциаций, в которых собы-

тия и чувства слиты в единое целое: деревья спорят с человеком о 

ветре, сад бьется в зеркале и пр. Кажется, что природа вдохновляет 

поэта на творчество, что создает глубокое ощущение неразрывности 
человека и природы.  

Одно из первых стихотворений, созданное в 1912 г., открывает 

цикл пейзажной поэзии, где переплетены описания природы и чувства 
лирического героя. Ниже приведены две первые строфы этого стихотво-

рения и их перевод на французский язык, выполненный Анри Абрилем 

(Henri Abril): 
 

Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть. 
Весною черною горит. 
Достать пролетку. За шесть гривен, 
Чрез благовест, чрез крик колес 
Перенестись туда, где ливень 
Еще шумней чернил и слез… 

Février. De l’encre et des larmes ! 
Dire à grands sanglots février 
Tant que la boue et le vacarme 
En printemps noir viennent flamber. 
Prendre un fiacre. Et pour quelques sous, 
Passant carillons et rumeurs, 
Aller ou l’averse à tout coup 
Eteint le bruit d’encre et de pleurs... 

 

В этом стихотворении Пастернак описал период весеннего про-
буждения природы, которая вдохновляет человека и вызывает пробуж-

дение его души. Написанное четырехстопным ямбом, это стихотворение 

отражает творческие искания поэта, которые представлены и в звуках 
(крик колес, грохочущая слякоть) и в цвете (весною черною), и в атмо-

сфере тоски (писать навзрыд, слагать навзрыд). Пастернак неодно-

кратно переписывал этот текст, что свидетельствует о его значимости 

для понимания внутреннего мира поэта.  
Мы намеренно привели перевод этого известного стихотворения 

Пастернака, чтобы подчеркнуть, что шедевры литературного творчества 

сами становятся предметом перевода. Как было замечено выше, из сооб-
ражений цензуры некоторые произведения публикуются в переводе 

раньше, чем в подлиннике. Об этом писал Ж. Делиль в своей классифи-

кации функций перевода, вычленив восемь функций перевода, а именно: 

перевод как источник вдохновения, перевод как школа стиля, трансгрес-
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сивный перевод, паллиативный перевод, культуроформирующий пере-

вод, перевод-барометр, идентифицирующий перевод, перевод как спо-
соб проявления литературных жанров [16. Р. 37–60]. Когда речь идет о 

переводе некоторых произведений Пастернака, проявляется трансгрес-

сивная функция перевода, характерная для ситуаций цензуры, когда ав-

тор не имеет возможности опубликовать свои произведения на родном 
языке. К данной функции примыкает паллиативная функция, которая 

возникает в тех случаях, когда автор, не имея возможности публикации 

собственных произведений, занимается переводами чужих произведе-
ний. Что касается переводов Пастернака, его переводческое творчество 

достигло таких художественных вершин, которые признаются научным 

сообществом наравне с его оригинальными текстами.  

Золотым венцом литературного наследия является роман «Доктор 
Живаго», в котором мы ощущаем гармоничное переплетение прозы и 

поэзии, что создает особый литературный узор, который каждый чита-

тель рассматривает по-своему. Многослойность и широта проблем, под-
нимаемых в произведении, заставляют страдать, метаться, принимать 

сложные решения, застывать в тупике и восставать из пепла его героев, 

через жизнь которых автор доносит до читателя свои мысли о нравствен-
ных ценностях человека, о власти, о революции и Гражданской войне, о 

личных переживаниях, о любви и ненависти, о расставаниях, о душев-

ном кризисе, о муках творчества. Раздираемые противоречиями судьбы 

тысяч людей, живших в начале ХХ в., описываются через одну из них – 
судьбу интеллигента, который обладает способностью тонко видеть, 

чувствовать, воспринимать природу и вместе с тем погрязает в противо-

речиях суровой действительности. В плену своих сомнений и колебаний 
он не находит ответы на вопросы, будучи не в силах повлиять на события 

в жизни. 

Как пишут В.М. Борисов и Е.Б. Пастернак, роман «Доктор Жи-
ваго», над которым писатель работал в течение десяти лет, с 1945 по 

1955 г., требовал колоссальных сил, и по завершении романа он делится 

впечатлениями с В.Т. Шаламовым: «Я окончил роман, исполнил долг, 

завещанный от Бога» [17. С. 561]. 
Изучая литературное наследие Б. Пастернака, специалисты в обла-

сти «пастернаковедения» единодушно признают его произведения как 

лучшие образцы литературы ХХ в. Отметим, что его переводческая дея-
тельность оценивалась не так однозначно: от жесточайшей критики до 

восхваления. Очевидно, это объяснялось неприятием его переводческих 

принципов, которые отличали Пастернака от других переводчиков.  

В центре нашего исследования – переводческие труды Пастернака. 
Их изучение позволит нам приблизиться к созданию портрета Пастер-

нака-переводчика. 
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Творчество Б. Пастернака – это событие и в мире литературы, и в 

мире перевода. Как отмечал поэт И. Анненский, переводы для Пастер-
нака – это часть его собственного творчества, так как он относился к пе-

реводам как к собственным произведениям.  

Изучая переводческую деятельность Б. Пастернака, который в раз-

ные периоды своей жизни обращался к переводам, выясняем, что наибо-
лее тесные узы связывают его творчество с немецкоязычными авторами, 

далее следуют переводы с английского языка, затем – с французского, гру-

зинского, и эпизодически он обращается к переводам с чешского и поль-
ского языков. Пастернак предпочитал немецкую литературу, так как 

лично был знаком с Рильке, он переводил классиков Гёте и Шиллера, в 

молодости изучал философию в Германии, слушал и исполнял произведе-

ния немецких композиторов Л. ван Бетховена и др. Английская литера-
тура представлена переводами У. Шекспира, и, как вспоминает Г. Ратгауз, 

здесь сошлись двое великих людей: Шекспир в переводе Пастернака [18]. 

Известно, что многие классические произведения были переве-
дены и до Пастернака, и после него. Но Пастернак иначе, чем другие, 

определял цель перевода: он ставил перевод в контекст родной куль-

туры. В своих заметках о переводе он писал, что хороший переводчик 
смотрит в текст на иностранном языке, но думает по-русски, подчиняясь 

логике и эстетике родного языка. Пастернак не признавал сходство тек-

стов оригинала и перевода, но его отличало свойство духовной близости 

с автором, при этом они отражали облик самого переводчика. По мысли 
Пастернака, перевод должен быть самостоятельным художественным 

произведением. 

Исследуя творчество Пастернака, А.Н. Поздняков сформулировал 
основные принципы, которыми руководствовался Пастернак при пере-

воде поэзии: внимание к сохранению национального колорита, передача 

поэтического рисунка, использование просторечных выражений, соот-
ветствие поэтическим нормам русского языка [19]. Автор исследования 

выдвигает идею о том, что переводной текст связан отношениями интер-

текстуальности с другими произведениями, переведенными поэтом. Со-

лидаризуясь с этой идеей, отметим, что авторская интертекстуальность 
свидетельствует о редком даре переводчика вписать чужой текст, высту-

пающий объектом перевода, в собственный поэтический контекст, со-

здавая единое пространство творчества переводящей личности.  
Обратимся к результатам переводческой деятельности Пастернака. 

У Пастернака были глубокие связи с Германией, и первые пере-

воды он выполнил именно в Германии, когда учился в Марбурге. Позд-

нее он переводил Гёте, Гейне, Рильке. Когда в 1920-х гг. было решено 
издать Антологию немецкой поэзии, Пастернака также привлекли к этой 

деятельности. Хотя он осознавал творческое несовпадение с немецкой 
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поэзией, но относился к ней с уважением. Пастернак всегда рассматри-

вал перевод как собственное творчество. Приступая к переводам немец-
ких и австрийских экспрессионистов для данной Антологии, он исполь-

зовал разные методы – от кальки до творческой интерпретации. В каче-

стве примера обратимся к статье З.А. Чубраковой [20], которая представ-

ляет развернутый анализ перевода Пастернаком стихотворения Г. Гейма 
«Der Krieg», которое получило название «Призрак войны» что является 

адекватной языковой заменой. Текст написан шестистопным хореем, 

мужской рифмой и содержит 10 рифмованных четверостиший. Текст 
Г. Гейма посвящен войне как очищению и обладает силой художествен-

ного воздействия. Эта идея не была близка Пастернаку, но ему удалось 

воссоздать формальную организацию текста. Несмотря на некоторые се-

мантические и аксиологические сдвиги, опорные элементы переданы, 
так как переводчик опирался на принцип эквиритмичности. Согласно 

нашей концепции, данный перевод мы признаем адекватным, но не гар-

моничным.  
Пастернак создал непревзойденные по глубине и силе мысли пе-

реводы классиков немецкой литературы, что потребовало громадного 

напряжения его духовных сил: «Фауст» переведен кровью сердца», объ-
яснил Пастернак своим друзьям. 

Начиная с раннего творчества, и в зрелые годы Пастернак неодно-

кратно обращался к переводам сонетов, в частности, сонетов У. Шекс-

пира. Как пишет исследователь его творчества Е.А. Первушина, «в своих 
переложениях Шекспира на русский язык Пастернак всегда восставал 

против традиционного, трафаретного…» [21. С. 100]. Такая переводче-

ская позиция объяснялось поэтом его стремлением обновить текст, при-
дать ему свежесть первозданного звучания. Но взгляды Пастернака вы-

зывали критику со стороны официально признанных авторов – М.Л. Гас-

парова [22], Е.Г. Эткинда и др. Пастернак сохранял основной смысл про-
изведения, но отступал от стилистического рисунка, от строгих канонов 

жанра сонета. 

Особую роль в переводческом наследии Б. Пастернака сыграли 

драмы и трагедии У. Шекспира, он перевел большинство его произведе-
ний: «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король 

Лир», «Антоний и Клеопатра» и др.  

Приведем в качестве примера фрагменты его переводов «Гам-
лета», которые обрели звучание на русском языке благодаря многим та-

лантливым переводчикам.  

Благодаря Пастернаку, Набокову, Лозинскому, мы, живущие в 

XXI в., можем воскликнуть: «Быть или не быть – вот в чем вопрос!», 
даже не задумываясь о том, что именно Пастернак позволил нам с такой 

легкостью прикоснуться к творчеству Шекспира, вступить в незримое 
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общение с представителями разных времен и культур сквозь века и рас-

стояния. 
 

Фрагмент оригинала: William Shakespeare  
 

To be, or not to be: that is the question: 
Whether 'tis nobler in the mind to suffer 
The slings and arrows of outrageous fortune 
Or to take arms against a sea of troub 
And by opposing end them? To die: to sleep; 

No more; and by a sleep to say we end 
The heart-ache and the thousand natural shocks 
That flesh is heir to, 'tis a consummation 
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; 
To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub… 

Перевод Владимира Набокова 
 

Быть иль не быть – вот в этом 
Вопрос; что лучше для души – терпеть 
Пращи и стрелы яростного рока 
Или, на море бедствий ополчившись, 

Покончить с ними? Умереть: уснуть 
Не более, и если сон конча 
Тоску души и тысячу тревог, 
Нам свойственных, – такого завершенья 
Нельзя не жаждать. Умереть, уснуть; 
Уснуть: быть может, сны увидеть; да… 

Перевод Михаила Лозинского 
 

Быть или не быть, – таков вопрос; 
Что благородней духом – покорять 
Пращам и стрелам яростной судьбы 
Иль, ополчась на море смут, сразить их 

Противоборством? Умереть, уснуть, – 
И только; и сказать, что сном кончаешь 
Наследье плоти, – как такой развязки 
Не жаждать? Умереть, уснуть. – Уснуть! 
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность…  

Перевод Бориса Пастернака 
 

Быть или не быть, вот в чем вопрос.  

Достойно ль 

Смиряться под ударами судьбы, 
Иль надо оказать сопротивленье 
И в смертной схватке с целым морем бед 
Покончить с ними? Умереть. Забыться 
И знать, что этим обрываешь цепь 
Сердечных мук и тысячи лишений, 
Присущих телу. Это ли не цель 
Желанная? Скончаться. Сном забыться. 

Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ... 
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Сопоставляя представленные выше варианты переводов, каждый чи-

татель отдает предпочтение тому или другому. И каждый будет прав, так 
как критерии отбора субъективны. Мы остановились на таком факторе, как 

выбор текста для сценической постановки бессмертной трагедии У. Шекс-

пира. Иными словами, в качестве критерия мы выбрали не межъязыковой, 

не межкультурный, а межсемиотический подход. Если крупнейшие режис-
серы поставили спектакли и экранизировали фильмы, опираясь на текст Па-

стернака, значит этот текст стал действительно феноменом русской куль-

туры и обогатил ее. Как писал Немирович-Данченко, Пастернаку удалось 
передать слово-действие. Сам Пастернак, который в тринадцатилетнем воз-

расте впервые попал в театр на постановки Станиславского, а позже ходил 

к Комиссаржевской и смотрел Чехова, признавался: «…в мыслимость этого 

искусства поверил» [23. С. 241].  
Проанализируем другой фрагмент той же трагедии, представим 

оригинал и два варианта перевода.  
 

Фрагмент оригинала: William Shakespeare 

 
HAMLET. Seems, madam! nay it is; I know not 'seems.' 
'Tis not alone my inky cloak, good mother, 
Nor customary suits of solemn black, 
Nor windy suspiration of forced breath, 
No, nor the fruitful river in the eye, 

Nor the dejected 'havior of the visage, 
Together with all forms, moods, shapes of grief, 
That can denote me truly: these indeed seem, 
For they are actions that a man might play: 
But I have that within which passeth show; 
These but the trappings and the suits of woe. 

 

«Гамлет» в переводе Б.Л. Пастернака:  

 
Гамлет. Не кажется, сударыня, а есть. 
Мне «кажется» неведомы. Ни мрачность 
Плаща на мне, ни платья чернота, 
Ни хриплая прерывистость дыханья, 
Ни слезы в три ручья, ни худоба, 
Ни прочие свидетельства страданья 
Не в силах выразить моей души. 

Вот способы казаться, ибо это 
Лишь действия, и их легко сыграть, 
Моя же скорбь чуждается прикрас 
И их не выставляет напоказ. 
 

«Гамлет» в переводе М.Л. Лозинского:  

 
Гамлет. Мне кажется? Нет, есть. Я не хочу 

Того, что кажется. Ни плащ мой темный, 
Ни эти мрачные одежды, мать, 
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Ни бурный стон стесненного дыханья, 
Нет, ни очей поток многообильный, 
Ни горем удрученные черты 
И все обличья, виды, знаки скорби 

Не выразят меня; в них только то, 
Что кажется и может быть игрою; 
То, что во мне, правдивей, чем игра; 
А это все – наряд и мишура. 
 

Сравнивая данные варианты переводов, выполненные М.Л. Лозин-

ским и Б.Л. Пастернаком, напомним высказывание М.М. Морозова, ко-
торый отмечал: «Если Гамлет в трактовке Лозинского был “высеченный 

из камня барельеф”, то Гамлет в трактовке Пастернака – взволнованный, 

мечущийся человек [24]. М.М. Морозов подчеркивал также, что в своих 
переводах шекспировских пьес Пастернак стремился не к внешнему, а 

внутреннему сходству с героями и образами оригинала, он наделял их 

живыми эмоциями и ощущениями, передавал голос и речь персонажей 
так, что каждый из них представлял собой индивидуальность.  

Приведем пример. Проанализируем первую строчку фрагмента. Не 

оспаривая истинность обоих вариантов перевода, обратим внимание на 

одну немаловажную деталь. У Пастернака читаем: Не кажется, сударыня, 
а есть. У Лозинского читаем: Мне кажется? Нет, есть. Я не хочу. Как 

видим, Пастернак вводит в текст исконно русское, на данный момент уста-

ревшее, обращение: сударыня. Благодаря использованию этого обращения 
Пастернак максимально приближает текст к русскому читателю, ориенти-

руя его на успешную ассимиляцию русскоязычным реципиентом.  

В «Ромео и Джульетте» Пастернак также воссоздает живых людей, 
мы слышим голоса влюбленных. 

Ниже представлено два фрагмента на языке оригинала и в пере-

воде Б. Пастернака. В первом фрагменте мы слышим «голос» Джуль-

етты, а во втором – «голос» Ромео [25].  
 

Juliet. Thou knowest the mask of night is on my face; 
Else would a maiden blush bepaint my cheek 
For that which thou hast heard me speak to-night. 
Fain would I dwell on form- fain, fain deny 

What I have spoke; but farewell compliment! 
Dost thou love me, I know thou wilt say 'Ay'; 
And I will take thy word. Yet, if thou swear'st, 
Thou mayst prove false. 
 

Джульетта. Моё лицо спасает темнота, 
А то б я, знаешь, со стыда сгорела, 
Что ты узнал так много обо мне. 
Хотела б я восстановить приличье, 
Да поздно, притворяться ни к чему. 
Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, 
Что скажешь «да». Но ты не торопись. 

Ведь ты обманешь… 
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Romeo. It is my lady; O, it is my love! 
O that she knew she were! 
She speaks, yet she says nothing. What of that? 
Her eye discourses; I will answer it. 

I am too bold; 'tis not to me she speaks. 
Two of the fairest stars in all the heaven, 
Having some business, do entreat her eyes 
To twinkle in their spheres till they return. 
 
Ромео. …О милая! О жизнь моя! О радость! 
Стоит, сама не зная, кто она. 
Губами шевелит, но слов не слышно. 

Пустое, существует взглядов речь! 
О, как я глуп! С ней говорят другие. 
Две самых ярких звёздочки, спеша 
По делу с неба отлучиться, просят 
Её глаза покамест посверкать. 
 

Можно сказать, что Пастернаку удалось передать своего рода 

«исповедь» двух влюбленных, выразить их сокровенные мысли и 

чувства, показать их искренность и настоящую любовь. Приведем 
примеры: со стыда сгорела, я знаю, верю, что скажешь «да». О милая! 

О жизнь моя! О радость! 

Пастернаку удается передать юмор, каламбуры, создать новые 
каламбуры. Поясним, что Пастернак неоднократно обращался к одному 

и тому же тексту. Ниже представлены два варианта перевода, созданные 

Пастернаком в разные периоды его профессиональной переводческой 

деятельности. В обоих случаях переводчик воссоздает каламбуры, 
понятные русскоязычному читателю.  

 
Samp. Gregory, on my word, we'll not carry coals. 
Greg. No, for then we should be colliers. 
Samp. I mean, an we be in choler, we'll draw. 
Greg. Ay, while you live, draw your neck out of collar. 

Samp. I strike quickly, being moved. 
Greg. But thou art not quickly moved to strike. 
 
Самсон. Грегорио, уговор: перед ними не срамиться. 
Грегорио. Что ты! Наоборот. Кого ни встречу, сам осрамлю. 
Самсон. Зададим им баню! 
Грегорио. Самим бы выйти сухими из воды. 
Самсон. Я скор на руку, как раскипячусь. 

Грегорио. Раскипятить-то тебя – не скорое дело. 
 
Самсон. Помни, Грегорио, лицом в грязь не ударять. 
Грегорио. Что ты! Наоборот. Грязью в лицо, только кто попадись. 
Самсон. Зададим им баню. 
Грегорио. Самим бы выйти сухими из воды. 
Самсон. Я скор на руку, как раскипячусь. 
Грегорио. Раскипятить-то тебя – нескорое дело. 
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Как пишет М.М. Морозов, самый зрелый и совершенный перевод 

произведений Шекспира принадлежит Пастернаку в «Антонии и Клео-
патре». 

 

Фрагмент оригинала: William Shakespeare  
 

CLEOPATRA. O, Charmian, 
Where think’st thou he is now? Stands he, or sits he? 
Or does he walk? Or is he on his horse? 
O happy horse, to bear the weight of Antony! 
Do bravely, horse, for wot’st thou whom thou 
mov’st? 
The demi-Atlas of this Earth, the arm 
And burgonet of men. He’s speaking now, 

Or murmuring “Where’s my serpent of old Nile?” 
For so he calls me. Now I feed myself 
With most delicious poison. Think on me 
That am with Phoebus’ amorous pinches black, 
And wrinkled deep in time? Broad-fronted Caesar, 
When thou wast here above the ground, I was 
A morsel for a monarch. And great Pompey 
Would stand and make his eyes grow in my brow; 

There would he anchor his aspect, and die 
With looking on his life [26]. 
 

Перевод Б. Пастернака  
 

Клеопатра. Хармиана! 
Послушай, где он может быть теперь? 

Сидит или стоит? Пешком ли бродит 
Иль скачет на коне? Счастливый конь! 
Гордись, что под Антонием ты ходишь. 
Ты знаешь ли, скакун, кто на тебе? 
Атлант с полмиром на плечах, защита 
Людского рода. Все ли шепчет он: 
«Где змейка нильская моя?» Он раньше 
Так звал меня. Теперь я не шутя 

Пропитана сладчайшим ядом. Все ли 
Он помнит, опаленную, меня 
В следах загара, с кожею в морщинах? 
О, я считалась лакомым куском, 
Когда был жив широколобый Цезарь. 
Однажды предо мной старик Помпей 
Забылся так, что смерти не заметил, 
Глаза в мой взор, как якорь, погрузив [27]. 
 

Читая данный перевод, трудно предположить, что это не автор-

ский текст: настолько уместно каждое слово, передающее страсти и ха-

рактеры персонажей, правдоподобно каждое выражение, каждая сентен-

ция. Его создание требует от переводчика внутреннего напряжения, «му-
зыки сознания», о чем пишет сам Пастернак в одном из писем 

О.А. Фрейденберг.  
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Благодаря Пастернаку творчество Шекспира как достояние ан-

глийской поэзии стало и достоянием русской поэзии, так как автор пере-
вода сам является большим поэтом.  

Обратимся к переводам с французского. Шедевр французской ли-

рики, созданный П. Верленом, получивший в русских переводах назва-

ние «Песня без слов», известен русскому читателю в переводах И. Эрен-
бурга, А. Гелескула, Б. Пастернака. Ученые до сих пор спорят, чей пере-

вод лучше, но можно сказать, что каждый перевод уникален, каждый яв-

ляется настолько самостоятельным поэтическим текстом, и не все чита-
тели догадаются, что у них один и тот же источник. 

Проиллюстрируем текст оригинала и три варианта его перевода: 
 

Текст оригинала 

Paul Verlaine  
 
Il pleure dans mom Coeur  
Comme il pleut sur la ville  
Quelle est cette langueur  

Qui pénètre mon coeur ?  
O bruit doux de la pluie  
Par terre et sur les toits  
Pour un coeur qui s’ ennuie  
O le chant de la pluie !  
Il pleure sans raison  
Dans ce coeur qui s’ecoeure  
Quoi ? Nulle trahison  

Ce deuil est sans raison.  
C’est bien la pire peine  
De ne savoir pourquoi  
Sans amour et sans haine  
Mon coeur a tant de peine !  

 

Перевод И. Эренбурга 
 
Сердце тихо плачет, 
Словно дождик мелкий, 
Что же это значит? 

Если сердце плачет? 
Падая на крыши, 
Плачет мелкий дождик, 
Плачет тише, тише, 
Падая на крыши. 
И, дождю внимая, 
Сердце тихо плачет. 
Отчего, не зная, 

Лишь дождю внимая. 
И ни зла, ни боли! 
Только плачет сердце, 
Плачет от того ли, 
Что ни зла, ни боли? 

Перевод А. Гелескула  
 
Сердцу плачется всласть, 
Как дождю за стеной. 
Что за темная власть  
У печали ночной?  

О напев дождевой 
На пустых мостовых! 
Неразлучен с тобой  
Твой мотив городской! 
Сердце плачет тайком – 
О какой из утрат? 
Это плач ни о ком,  
Это дождь виноват.  

Это мука из мук – 
Не любя, не скорбя, 
Тосковать одному  
И не знать, почему. 

Перевод Б. Пастернака 
 
И в сердце растрава, 
И дождик с утра. 
Откуда бы, право, 
Такая хандра? 

О дождик желанный, 
Твой шорох – предлог 
Душе бесталанной 
Всплакнуть под шумок. 
Откуда ж кручина 
И сердца вдовство? 
Хандра без причины 
И ни от чего. 

Хандра ниоткуда, 
На то и хандра, 
Когда не от худа 
И не от добра. 
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Сравнивая оригинал и его переводы, выполненные талантливыми 

переводчиками, трудно выбрать лучший перевод, поскольку все они вы-
ражают тот поэтический импрессионизм, который отличает лирику 

П. Верлена. Недаром этот текст, не имеющий названия в оригинале, в 

русских переводах называется «Песня без слов». Действительно, даже 

декламируя Верлена, создается впечатление музыкального звучания, 
настолько автор вложил в свою поэтическую миниатюру звуки падаю-

щего дождя, его плач и пение, которые отзываются в сердце непонятной, 

беспричинной грустью. Каждый переводчик воспринимает и выражает 
свои личные ощущения и впечатления, и эти переводы не похожи друг 

на друга.  

Нам представляется, что перевод И. Эренбурга не только наиболее 

близок оригиналу, его мелодике, его настроению, но он также близок 
русскому читателю: поэтический рисунок перевода воссоздает картину 

дождя, в ритм которому плачет чье-то одинокое сердце.  

Перевод А. Гелескула создает другое настроение: здесь дождь 
поет другие напевы, он властвует на ночных улицах города, и сердце 

бьется сильней от неведомой утраты.  

Перевод Б. Пастернака отличается и от оригинала, и от других пе-
реводов. Скорее, Пастернак создает собственное произведение по моти-

вам оригинала, воплощая один из главных, сформулированных им прин-

ципов перевода поэтического текста: текст перевода должен быть само-

стоятельным художественным произведением. Читая перевод, выпол-
ненный Пастернаком, мы осознаем, что это поистине русский текст! Он 

погружается сам и погружает читателя в свой мир грусти и дождя, вы-

бирая исконные русские слова, которые практически непереводимы 
(растрава, хандра, кручина) и которые составляют картину мира рус-

ского человека. Он создает метафору одиночества: сердца вдовство, по-

казывающую безвозвратность потери чего-то или кого-то. Он заканчи-
вает текст достаточно оптимистично: у читателя может возникнуть 

мысль о том, что сегодня у вас хандра, а завтра все будет хорошо. 

С позиций переводческого пространства все тексты переводов гар-

моничны. Это подтверждает нашу идею о том, что гармоничных перево-
дов может быть множество, и каждый переводчик имеет право на свой 

гармоничный перевод.  

Переводческая критика и пастернаковедение неоднозначно оцени-
вают его переводы, что обусловлено, прежде всего, несогласием с теми 

принципами перевода, которые сформулировал сам Пастернак и кото-

рых он придерживался в процессе своей деятельности. И эти принципы 

отличали Пастернака от других представителей профессионального со-
общества. Их изложение содержится в статьях и других публикациях, 
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которые можно отнести к метатексту, характеризующему метаперевод-

ческую деятельность. Например, «Заметки переводчика», «Замечания к 
переводам из Шекспира» и пр.  

Несогласие основывается, прежде всего, на «вольных» переводах 

Шекспира и других классиков, которые, по мнению критиков, были го-

раздо более верно и точно переведены другими переводчиками. Но эта 
вольность может быть расценена и как проявление творчества, когда 

«чужое» произведение становится собственным. Пастернак неодно-

кратно подчеркивал эту идею, признавая, что его отношение к переводам 
и к собственным текстам было одинаковым, что и вызывало, на наш 

взгляд, критическое отношение к его переводческому творчеству. Па-

стернак балансировал между двумя ведущими принципами перевода: 

следовать духу подлинника и писать русские стихи.  
Как подчеркивают исследователи переводческого творчества Па-

стернака, над переводом Гамлета Пастернак работал несколько лет, по-

стоянно внося изменения. Перевод монолога Гамлета – яркий образец 
того, как Пастернаку удалось реализовать свое переводческое кредо: с 

одной стороны, передать дух оригинала, с другой стороны, вписать текст 

перевода в контекст русской словесности. В переводе передано образное 
богатство шекспировского текста и заложена индивидуальная пастерна-

ковская образность, которая проникает в душу читателя вместе с терза-

ниями Гамлета в его смертной схватке с жизнью. Его не интересовало 

мельчайшее сходство с оригиналом. Для него гораздо важнее было пе-
редать эмоциональный накал страстей, душевные муки персонажей, за-

печатлевать события и чувства. Как отмечают некоторые исследователи, 

Пастернак шел не от текста, а от действующих лиц. Это означает, что он 
«вживался» в образы персонажей, т.е. проявлял эмпатию, что позволило 

ему создать «русского» Гамлета, который в его переводе стал достоя-

нием российской словесности и русской культуры.  
На сцене образ Гамлета талантливо воплотил В. Высоцкий, на 

экране – И. Смоктуновский.  

Переводческое пастернаковедение по-разному оценивает его дея-

тельность. Оценки его переводов неоднозначны. Такая ситуация связана 
с тем, что сам Пастернак относился к созданию перевода так же, как и к 

созданию собственного текста. Для него не было ни границ, ни суще-

ственных различий. Его переводы называют вольными. Но эта вольность 
особого рода. Он не только сохранял смысл оригинала, он передавал его 

дух. Но текст перевода звучал по-русски так, как мог бы звучать тот же 

текст на родном языке: естественно и гармонично. Если он переводил 

сонет с английского языка на русский, то в этом сонете читатели узна-
вали черты, свойственные русским сонетам Серебряного века. Если он 

переводил трагедию Шекспира, то русский читатель понимал, что это 

трагедия, потому что в его сознании возникало то же эмоциональное 
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напряжение. Но она представляла собой русское воплощение. Некото-

рые переводчики, несогласные с методами Пастернака, отмечали, что в 
переводах он подчинял себе автора. Возможно, они правы. Но мы счи-

таем, что в этих случаях происходило взаимопроникновение мыслей, 

идей, эмоций автора и переводчика.  

Оценивая в целом метапереводческую деятельность Б. Пастер-
нака, мы считаем ее важной для понимания личности переводчика. По-

мимо собственно переводов, Пастернак дал теоретическое обоснование 

своего творческого метода и принципов перевода, свое видение роли и 
задач переводчика. В связи с тем, что его активная переводческая дея-

тельность проходила в период эвакуации в г. Чистополь, и именно в этот 

период он начал переводить трагедии и стихотворения Шекспира, по-

явилась необходимость объяснить читателям и критикам свое отноше-
ние к переводу, что представлено в таких работах, как «Заметки пере-

водчика», «Антология английской поэзии», «Замечания к переводам из 

Шекспира» [28] и др. Кроме того, интересные рассуждения о переводе 
Пастернак излагает в письмах к друзьям и родным, которые также отно-

сятся к жанру метаперевода. 

Данная проблема изложена в статье «Художественный перевод в 
творчестве Пастернака», опубликованной в честь 125-летия писателя и 

переводчика [29]. Авторы акцентируют внимание на плодотворности 

творческой деятельности Пастернака в военный период, когда он полно-

стью посвятил себя переводам. По свидетельствам современников, в те-
чение двух месяцев он перевел «Ромео и Джульетту». Позднее была пе-

реведена другая пьеса Шекспира «Антоний и Клеопатра». Отметим тон-

кое наблюдение авторов статьи, которые отмечают, что Пастернак пере-
ложил на русский язык творения Шекспира. Действительно, следуя па-

стернаковскому методу перевода, он не переводил, но перекладывал 

текст оригинала в текст перевода, т.е. бережно «пересаживал» его в дру-
гую почву, которую он тщательно подготовил, так как его важнейший 

принцип перевода состоял в том, чтобы вписать текст перевода в кон-

текст принимающей культуры. Именно этим принципом объясняется его 

стремление вводить в речь персонажей Шекспира разговорно-просто-
речные формы, передавать свои мысли и чувства искренне и откровенно. 

Пастернак был убежден в том, что и для театров, и для читателей 

нужны переводы, которые были бы понятны, т.е. он предпочитал выпол-
нять переводы «на языке провинции», а не впадать в литературное при-

творство и стилизацию. В своих «Замечаниях к переводам из Шекспира» 

Пастернак отмечал, что это очень тяжелый труд, требующий много вре-

мени, поэтому переводчик каждодневно продвигается по тексту вместе 
с автором, постепенно постигая его сокровенные мысли, вживаясь в об-

разы персонажей и контекст произведения.  
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Во многих статьях лейтмотивом звучит идея Пастернака о том, что 

подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а 
не словесности [28].  

Поставив своей целью создание портрета переводчика Б.Л. Па-

стернака, мы осознавали, что в широком смысле речь идет о его роли в 

мировой переводной литературе. Но масштаб личности выдающегося 
мастера российской словесности – писателя, поэта, переводчика – 

настолько высок, что в рамках одного исследования невозможно охва-

тить и оценить его многоликое творческое наследие. Мы исходим из 
той ключевой идеи, которую высказал сам Пастернак, утверждавший, 

что текст перевода должен быть самостоятельным художественным 

произведением. Несмотря на многочисленных критиков его перевод-

ного творчества, упрекавших его в переводческой вольности, в жела-
нии подчинить текст переводчику, Пастернак переводил так, как счи-

тал нужным. В результате именно его переводы в наше время признаны 

классическими, по его переводам наши современники знакомятся с ше-
деврами мировой литературы, которая стала неотъемлемой частью рус-

ской культуры.  

Изучая переводческую деятельность и создавая портрет Пастер-
нака-переводчика, напомним, что в трудные военные годы Пастернак от-

давал свои творческие силы и энергию переводам и обращался к читате-

лям с просьбой судить его перевод Гамлета «как русское оригинальное 

драматическое произведение». В этом нам видится «ключ» к пониманию 
всего переводческого наследия Пастернака: он переводил так, как если 

бы это был его собственный текст. В этом заключается свобода перевода 

и переводчика как личности. В этом состоит его неоценимая роль в тео-
рии отечественного переводоведения. 

Пастернак – выдающаяся личность. Немного можно найти имен 

писателей и поэтов, которые вложили силу своего таланта и в собствен-
ные сочинения, и в переводы сочинений других авторов. Как было пока-

зано выше, произведения Шекспира, который в английской поэзии иг-

рает ту же роль, что и Пушкин в русской поэзии (очевидно, это одна из 

причин, почему Пастернак переводил Шекспира), наиболее успешно 
были переведены на русский язык именно Пастернаком, хотя многие по-

эты создавали свои переводы. Но и произведения Пастернака были та-

лантливо переведены на многие иностранные языки. В этом заключается 
еще одна грань творческой личности Пастернака, которую еще пред-

стоит изучить. Так возникает новая исследовательская проблема: Па-

стернак переводимый и Пастернак-переводчик. Что доминирует? На эти 

вопросы ответы может дать сама история мировой литературы, в кото-
рую золотыми буквами вписано имя: Борис Леонидович Пастернак. 
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Заключение 

 
Дискурс переводческого портретирования – новый жанр, который 

мы выявили среди других типов дискурса. Обоснование этого жанра яв-

ляется результатом наших размышлений о создании портретов выдаю-

щихся российских переводчиков.  
Это намерение отвечает вызовам времени, когда перед переводче-

ским сообществом возникает вопрос о дальнейшем существовании про-

фессии переводчика в силу того, что искусственный интеллект и нейрон-
ные сети способны создавать переводы, которые в определенной сте-

пени удовлетворяют требованиям заказчиков. Разумеется, речь идет о 

переводе нехудожественных текстов. Обсуждая проблему «цифрового 

перевода», бинома «человек – умная машина», Н.К. Гарбовский и 
О.И. Костикова приходят к выводу, что искусственному интеллекту не 

надо поклоняться, но с ним нельзя не считаться [30]. Основная идея ис-

следователей состоит в том, что человек-переводчик и машина-перевод-
чик должны научиться взаимодействовать. Только в этом случае в этом 

противостоянии победителей не будет. 

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе мы 
изучали труды европейских лингвистов, содержащих описание портретов 

переводчиков и переводчиц. Второй этап мы соотносим с изучением ис-

следований, выполненных румынскими учеными и размещенных в специ-

альной рубрике «Портрет переводчика» современного научного журнала 
Atelier de traduction, издаваемого под руководством М. Константинеску. 

На третьем этапе была сформирована концепция дискурса переводческого 

портретрирования, вбирающая в себя понятийно-терминологический ап-
парат таких направлений отечественной науки, как теория перевода, тео-

рия дискурса, теория языковой личности переводчика, лингвоперсоноло-

гия. Четвертый этап представлен критикой перевода, которая является 
неотъемлемым компонентом описания портрета переводчика. На этом 

этапе мы придаем особое значение метапереводческой деятельности, вы-

явлению когнитивных и метакогнитивных механизмов переводящей лич-

ности. Завершающий этап мы соотносим с созданием портрета перевод-
чика по разработанному ранее алгоритму. 

Обобщая, подчеркнем, что дискурс переводческого портретирова-

ния открывает новые возможности для понимания социальной роли язы-
ковой личности переводчика как центрального субъекта межъязыковой, 

межкультурной, межличностной деятельности, для признания истин-

ного значения переводческой профессии и предназначения переводчика 

независимо от того, о какой сфере перевода идет речь. Будь то художе-
ственный перевод, научный перевод, технический перевод – во всех слу-

чаях роль языковой личности переводчика трудно переоценить. Мы счи-
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таем, что создание портретов выдающихся российских переводчиков бу-

дет способствовать повышению престижа этой профессии, привлечению 
молодых, талантливых, творческих личностей, которые будут способны 

объединить лучшие произведения в общем культурном пространстве, 

доступном каждому читателю, независимо от того, на каком языке он 

говорит, пишет, думает. Пастернак завещал нам создавать такие пере-
воды, которые были бы понятны всем людям. В качестве перспективы 

данного исследования мы намерены создать галерею портретов россий-

ских переводчиков, творчество которых вдохновляло бы новые поколе-
ния переводчиков на эту деятельность. 

 

Список источников 

 
1. Portraits des traducteurs. Sous la direction de Jean Delisle. Les presses de l’univesité 

d’Ottava, 1999. 
2. Portraits des traductrices. Sous la direction de Jean Delisle. Les presses de l’univesité 

d’Ottava, 2002. 
3. Constantеinescu M. Entretien avec Jean Delisle //Atelier de traduction. Dossier : La 

critique des traductions. 2013. 20. P. 17−32. 
4. Бондаренко В.Г. Бродский русский поэт. М. : Молодая гвардия, 2016. 444 с. 
5. Кушнина Л.В., Пермякова К.В. Портрет переводчика как культурный фактор // Ру-

систика без границ. София, Болгария. 2022. № 2. С. 82–87. 

6. Кушнина Л.В. Гармонизация языков и культур как миссия современного перевод-
чика // Теоретические и методические основы профессиональной подготовки пере-
водчиков / под ред. Н.Н. Гавриленко. М. : Флинта, 2023. С. 39–57.  

7. Дорман О. Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме 
Олега Дормана. М. : Астрель, 2010. 383 с. 

8. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса М. : Ленанд, 2014. 200 с. 
9. Бушев А.Б. Русская языковая личность профессионального переводчика : автореф. 

дис. … д-ра филол. наук. М., 2010. 21 с. 

10. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность. М. : Гнозис, 2003. 375 с.  
11. Кушнина Л.В., Силантьева М.С. Языковая личность переводчика в свете концепции 

переводческого пространства // Вестник Пермского университета. Российская и за-
рубежная филология. 2010. Вып. 6 (12). С. 71–75. 

12. Голев Н.Д., Сайкова Н.В. Лингвоперсонология: проблемы и перспективы // Вопросы 
лингвоперсонологии : межвуз. сб. науч. тр. Кемерово, 2007. С. 7–12. 

13. Кашкин В.Б. Метакогнитивные исследования перевода // Десятые Федоровские чте-
ния. Университетское переводоведение. СПб., 2009. Вып. 10. С. 230–242. 

14. Пластинина Н.А. К вопросу об информационно-когнитивной функции переводче-
ского предисловия // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. 
№ 12, ч. 4. С. 144–147. 

15. Асташева О.И. Речевой портрет политика как динамический феномен : автроеф. 
дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2013. 23 с. 

16. Delisle J. Dimension culturelle de certaines fonctions de la traduction // Atelier de 
traduction. 2014. № 21. Р. 37–60. 

17. Борисов В.М., Пастернак Е.Б. Материалы к творческой истории романа Б. Пастер-
нака «Доктор Живаго» // Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. Пермь : Пермское книжное 

издательство, 1990. С. 517–565.  
18. Ратгауз Г.И. О переводах Бориса Пастернака // Иностранная литература. 1996. № 12. 



Кушнина Л.В., Хабибрахманова Ф.Р., Погорелая Н.Г. Дискурс  

56 

19. Поздняков А.Н. Функционирование в русской литературе ХХ века английской и ис-
панской поэзии в переводах Б. Пастернака : автореф. дис. … канд. филол. наук. Аст-
рахань, 2007. 17 с. 

20. Чубракова З.А. Поэзия немецкого экспрессионизма в восприятии Б. Пастернака. 

Коммуникативные проблемы переводного текста // Текст. Книга. Книгоиздание. 
2014. № 2. С. 12–25. 

21. Пахсарьян Н.Т., Первушина Е.А. Сонет в поэтических произведениях Пастернака. 
Рецензия // Вестник ДВО РАН. 2005. № 3. С. 53–58. 

22. Гаспаров М.Л. Собрание сочинений : В 6 т. Т. 5: Переводы. О переводах и перевод-
чиках / сост. А.Б. Устинова. М. : Новое литературное обозрение, 2023. 1104 с.  

23. Пастернак Б.Л. Собрание сочинений : В 5 т. Т. 5. М. : Художественная литература, 
1992. 703 с.  

24. Морозов М.М. Избранные статьи и переводы. М., 1954. 596 с. 
25. Шекспир В. Ромео и Джульетта. М. : Эксмо, 2004. 352 c. 
26. Shakespeare W. Antony and Cleopatra – Entire Play // Folger Shakespare Library. URL: 

https://www.folger.edu/explore/shakespeares-works/antony-and-cleopatra/read/ 
27. Шекспир В. Трагедии. Сонеты. М. : Художественная литература, 1968. 790 с. 
28. Пастернак Б.Л. Замечания к переводам из Шекспира // Литературная Москва. 1956. 

Сб. 1. С. 794–810. 
29. Добронравова О.В., Галимова Х.Н., Паньков А.В. Художественный перевод в твор-

честве Б. Пастернака // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5, № 2 (15). С. 74–
76. 

30. Гарбовский Н.К., Костикова О.И. Интеллект для перевода: искусный или искус-
ственный // Вестник МГУ. Сер. 22: Теория перевода. 2019. № 4. С. 3–25. 

 

References 

 
1. Portraits des traducteurs (1999) Sous la direction de Jean Delisle. Les presses de l’univesité 

d’Ottava. 

2. Portraits des traductrices (2002) Sous la direction de Jean Delisle. Les presses de l’univesité 
d’Ottava. 

3. Constanteinescu M. (2013) Entretien avec Jean Delisle //Atelier de traduction. Dossier : La 
critique des traductions. 20. pp. 17-32. 

4. Bondarenko V.G. (2016) Brodskij russkij poet [Brodsky – a Russian poet]. M.: Molodaja 
Gvardija. 444 p. 

5. Kushnina L.V., Permjakova K.V. (2022) Portret perevodchika kak kul'turnyj faktor [The portrait 
of a translator as a cultural factor] // Rusistika bez granic, Sofija, Bolgarija. 2. pp. 82-87. 

6. Kushnina L.V. (2023) Garmonizacija jazykov i kul'tur kak missija sovremennogo 
perevodchika [Harmonization of languages and cultures as a modern translator’s mission] 
// Teoreticheskie i metodicheskie osnovy professional'noj podgotovki perevodchikov: koll. 
monografija pod red. N.N. Gavrilenko. M.: Flinta. pp. 39-57.  

7. Dorman O. (2010) Podstrochnik. Zhizn' Lilianny Lunginoj, rasskazannaja eju v fil'me 
Olega Dormana [nterlinear translation. The life of Lilianna Lungina, as told by her in Oleg 
Dorman's film]. M. Astrel'. 383 p. 

8. Chernjavskaja V.E. (2014) Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa [Linguistics of text. 

Linguistics of discourse]. M.: Lenand. 200 p. 
9. Bushev A.B. (2010) Russkaja jazykovaja lichnost' professional'nogo perevodchika [Russian 

linguistic personality of a professional translator]. Abstract of Philology doc. dis. M. 21 p. 
10. Krasnyh V.V. (2003) ‘Svoj’ sredi ‘chuzhikh’: mif ili real'nost' ["Ours" among "strangers": 

myth or reality]. M.: Gnozis. 375 p.  
11. Kushnina L.V., Silant'eva M.S. (2010) Jazykovaja lichnost' perevodchika v svete koncepcii 

perevodcheskogo prostranstva [Linguistic personality of a translator in light of the concept 

https://www.folger.edu/explore/shakespeares-works/antony-and-cleopatra/read/


Филология / Philology 

57 

of translation space] // Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja 
filologija. 6 (12). pp. 71-75. 

12. Golev N.D., Sajkova N.V. (2007) Lingvopersonologija: problemy i perspektivy 
[Lingvopersonology: Problems and Prospects] // Voprosy lingvopersonologii: mezhvuz. sb 

nauchn tr. Kemerovo. pp. 7-12. 
13. Kashkin V.B. (2009) Metakognitivnye issledovanija perevoda [Metacognitive Studies of 

Translation] // Desjatye Fedorovskie chtenija. Universitetskoe perevodovedenie. 10. SPb. 
pp. 230-242. 

14. Plastinina N.A. (2017) K voprosu ob informacionno-kognitivnoj funkcii perevodcheskogo 
predislovija [On the Informational and Cognitive Function of a Translation Preface] // 
Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 12 (4). pp. 144-147. 

15. Astasheva O.I. (2013) Rechevoj portret politika kak dinamicheskij fenomen [Speech 

portrait of a politician as a dynamic phenomenon]. Abstract of Philology cand. dis. 
Ekaterinburg. 23 p. 

16. Delisle J. (2014) Dimension culturelle de certaines fonctions de la traduction // Atelier de 
traduction. 21. рp. 37-60. 

17. Borisov V.M., Pasternak E.B. (1990) Materialy k tvorcheskoj istorii romana B. Pasternaka 
‘Doktor Zhivago’ [Materials for the creative history of Doctor Zhivago by Boris Pasternak]. 
Perm', Permskoe knizhnoe izdatel'stvo. pp. 517-565.  

18. Ratgauz G.I. (1996) O perevodakh Borisa Pasternaka [On translations of Boris Pasternak] 

// Inostrannaja literatura. 12. 
19. Pozdnjakov A.N. (2007) Funkcionirovanie v russkoj literature XX veka anglijskoj i 

ispanskoj pojezii v perevodah B. Pasternaka [Functioning of English and Spanish poetry in 
translations of Boris Pasternak in the 20th century Russian literature]. Abstract of Philology 
cand. dis. Astrahan’. 17 p. 

20. Chubrakova Z.A. (2014) Pojezija nemeckogo jekspressionizma v vosprijatii B. Pasternaka 
[Poetry of German expressionism in the perception of Boris Pasternak]. Kommunikativnye 
problemy perevodnogo teksta // Tekst. Kniga. Knigoizdanie. M. pp. 12-25. 

21. Pahsar'jan N.T., Pervushina E.A. (2005) Sonet v pojeticheskih proizvedenijah Pasternaka. 

Recenzija [Sonnet in Pasternak's poetry. Review] // Vestnik DVO RAN. 3. pp. 53-58. 
22. Gasparov M.L. (2023) Perevody. O perevodah i perevodchikah [Translations. About 

Translations and Translators] / Sobranie sochinenij v shesti tomakh. Vol. 5. M.: Novoe 
literaturnoe obozrenie. 1104 p.  

23. Pasternak B.L. (1992) Sobranie sochinenij v pjati tomah. T. 5 [Collected Works: in  
5 volumes. Vol. 5]. M.: Hudozhestvennaja literatura. 703 p.  

24. Morozov M.M. (1954) Izbrannye stat'i i perevody [Selected Articles and Translations]. M. 
596 p. 

25. Shekspir V. (2004) Romeo i Dzhul'etta [Romeo and Juliet]. M.: Jeksmo. 352 p. 
26. Shakespeare W. Antony and Cleopatra − Entire Play // Folger Shakespare Library : 

https://www.folger.edu/explore/shakespeares-works/antony-and-cleopatra/read/ 
27. Shekspir V. (1968) Tragedii. Sonety [Tragedies. Sonnets]. M., Khudozhestvennaja 

literatura. 790 p. 
28. Pasternak B.L. (1956) Zamechanija k perevodam iz Shekspira [Notes on Translations from 

Shakespeare] // Literaturnaja Moskva. 1. pp. 794-810. 
29. Dobronravova O.V., Galimova H.N., Pan'kov A.V. (2016) Khudozhestvennyj perevod v 

tvorchestve B. Pasternaka [Literary Translation in the Works of Boris Pasternak] // 
Baltijskij gumanitarnyj zhurnal. Vol 5. 2 (15). pp. 74-76. 

30. Garbovskij N.K., Kostikova O.I. (2019) Intellekt dlja perevoda: iskusnyj ili iskusstvennyj 
[Intelligence for Translation: Skillful or Artificial] // Vestnik MGU, serija 22 Teorija 
perevoda. 4. pp. 3-25. 

  



Кушнина Л.В., Хабибрахманова Ф.Р., Погорелая Н.Г. Дискурс  

58 

Информация об авторах: 
Кушнина Л.В. – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры ино-
странных языков, лингвистики и перевода, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет (Пермь, Россия). E-mail: lkushnina@yandex.ru 

Хабибрахманова Ф.Р. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 
языков, лингвистики и перевода, Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет (Пермь, Россия). E-mail: faridhin@mail.ru 
Погорелая Н.Г. – старший преподаватель кафедры иностранных языков, лингвистики и 
перевода, Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
(Пермь, Россия). E-mail: npogorelaia@yandex.ru 

 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

Information about the authors: 
Kushnina L.V., D.Sc. (Philology), Professor, Professor of the Department of Foreign Lan-
guages, Linguistics and Translation, Perm National Research Polytechnic University (Perm, 
Russia). E-mail: lkushnina@yandex.ru 
Khabibrakhmanova F.R., Ph.D. (Education), Associate Professor of the Department of For-
eign Languages, Linguistics and Translation, Perm National Research Polytechnic University 
(Perm, Russia). E-mail: faridhin@mail.ru 

Pogorelaya N.G., Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages, Linguistics and 
Translation, Perm National Research Polytechnic University (Perm, Russia). E-mail: npo-
gorelaia@yandex.ru 

 

The authors declare no conflicts of interests. 
 

Поступила в редакцию 28.04.2024; принята к публикации 28.02.2025 
 

Received 28.04.2024; accepted for publication 28.02.2025 

mailto:faridhin@mail.ru
mailto:npogorelaia@yandex.ru
mailto:lkushnina@yandex.ru
mailto:faridhin@mail.ru
mailto:npogorelaia@yandex.ru
mailto:npogorelaia@yandex.ru


Язык и культура. 2025. № 69. С. 59–82 / Language and Culture. 2025;69: 59-82 

© О.А. Леонтович, 2025 

 
 
Научная статья  
УДК 81.22 

doi: 10.17223/19996195/69/3 
 

Лингвоэтические аспекты политической корректности 
 

Ольга Аркадьевна Леонтович
1, 2 

 
1 Волгоградский государственный социально-педагогический университет,  

Волгоград, Россия 
2 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва, Россия 

1, 2 olgaleo@list.ru 
 

Аннотация. Рассматривается соотношение языкового аспекта политической 

корректности (ПК), вежливости и этической составляющей западного публич-
ного дискурса. Материал исследования составляют 156 публицистических статей 
в англоязычных и русскоязычных изданиях 2023–2024 гг., 28 речей известных 
американских и британских политиков, ученых и деятелей культуры того же вре-
менного периода, а также онлайн-словари, этические кодексы и руководства уни-
верситетов и компаний, веб-блоги и высказывания пользователей в социальных 
сетях, телевизионных передачах и видеороликах, относящиеся к проблеме полит-
корректности.  

Методы исследования включают дефиниционный анализ, семиотический ме-
тод; контекстуальный анализ, а также критический дискурс-анализ. Особое вни-
мание в процессе исследования уделялось прецедентности и интертекстуально-
сти, играющим важную роль в формировании культурных смыслов.  

Показано, что политическая корректность может трактоваться как: 1) свод 
этических норм; 2) форма вежливости; 3) система политических взглядов; 
4) средство ограничения свободы слова. Проблемы, возникающие при ее иссле-
довании, включают: неоднозначность этических норм, приводящую к тому, что 

защита одних социальных сообществ нередко означает посягательство на инте-
ресы других; «право на обиду» миноритарных групп, в то время как права мажо-
ритарных игнорируются; неоднородность миноритарных групп, а также индиви-
дуальные предпочтения участников коммуникации. Сторонники политкоррект-
ности утверждают, что проповедуемые ими этические принципы предполагают 
уважение к личности; инклюзивность, заключающуюся в том, что все группы 
населения должны быть одинаково включены в разные виды общественной дея-
тельности; а также минимизацию вреда, наносимого использованием дискрими-

национного языка и поведения по отношению к исторически притесняемым со-
циальным группам. Противники же заявляют, что это разновидность цензуры, 
подавляющая свободу слова, приводящая к поляризации точек зрения и к этиче-
ским разногласиям. 

Политкорректность формирует систему политических взглядов, при этом в раз-
ные времена наблюдается перевес в сторону консервативных либо либеральных идей. 
В настоящее время она знаменует собой водораздел между демократами и республи-
канцами в США, лейбористами и консерваторами в Великобритании.  

Положительная сторона политической корректности как формы вежливости 

заключается в неупотреблении языковых выражений и невербальных жестов, 
оскорбляющих коммуникантов по различным параметрам их идентичности. Од-
нако ее чрезмерное внедрение в публичный дискурс чревато злоупотреблением 
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авторитарно навязанными вербальными формами, попытками пересмотреть 
устоявшиеся классификации и установить в обществе «лингвистическую гиги-
ену». Стереотипный язык становится способом формирования картины мира не 
по принципу понимания сущности явлений, а по линии наделения соответствую-

щей терминологии оценочностью («хорошо – плохо») как результата внушения. 
Языковой аспект политкорректности проецируется на коммуникативные прак-
тики во всех сферах жизни западных обществ: определяет политику учебных за-
ведений, влияет на киноиндустрию, спорт, литературу, живопись, определяет ха-
рактер рекламы и продажи товаров широкого потребления, а также международ-
ные отношения, вступает в противоречие с критическим дискурсом и поиском 
научной истины. 

По результатам исследования сделан вывод о том, что в настоящее время при 

использовании политкорректности меняется векторность взаимоотношения 
языка и действительности: сторонники утверждают, что необходимо регулиро-
вать слова, чтобы они не вели к неправильным действиям. За новой терминоло-
гией стоит конструктивистская идея – перестроить систему традиционных цен-
ностей, создать «новое общество» и, соответственно, сконструировать альтерна-
тивную картину мира. Кроме того, слова и выражения, не имеющие непосред-
ственного отношения к политкорректности, стали наделяться новыми смыслами, 
обретать дополнительные семантические связи и коннотации. На международ-

ном уровне нормы политкорректности в большинстве своем диктуются англого-
ворящими странами, в особенности США; в связи с чем необходима разработка 
межкультурных норм политкорректности с учетом как универсальных ценно-
стей, так и национальной специфики разных языков и культур. 

Ключевые слова: этика, вежливость, политическая корректность, социаль-
ный конструкционизм, свобода слова, политический дискурс 
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Abstract. The aim of the paper is to examine the relationship between the linguistic 

aspect of political correctness, politeness, and the ethical component of Western public 
discourse. The research material comprises 156 journalistic articles published in Eng-
lish- and Russian-language media in 2023–2024, 28 speeches delivered by prominent 

American and British politicians, scholars, and cultural figures during the same period, 
as well as online dictionaries, ethical codes and guidelines of universities and compa-
nies, web blogs, and user statements on social media, TV shows, and videos related to 
the issue of political correctness. The research methods include definitional and con-
textual analyses, semiotic method, and critical discourse analysis. Special attention in 
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the study was paid to precedents and intertextuality, which play a key role in shaping 
cultural meanings. 

The article demonstrates that political correctness can be interpreted as: 1) a set of 
ethical norms; 2) a form of politeness; 3) a system of political views; and 4) a means of 

restricting freedom of speech. Challenges in studying political correctness include the 
ambiguity of ethical norms, leading to situations where the protection of one social 
community often infringes upon the interests of others; the "right to be offended" 
claimed by minority groups, while the rights of majority groups are ignored; the heter-
ogeneity of minority groups; and the individual preferences of communication partici-
pants. Proponents of political correctness argue that its ethical principles emphasize 
respect for individuals, inclusivity ensuring that all population groups are equally in-
volved in various types of social activities; and minimization of harm caused by dis-

criminatory language and behavior toward historically oppressed social groups. Oppo-
nents, on the other hand, assert that political correctness is a form of censorship sup-
pressing free speech, leading to the polarization of views and ethical disagreements. 

Political correctness also shapes a system of political views, with trends historically 
shifting toward either conservative or liberal ideologies. Currently, it marks a dividing 
line between Democrats and Republicans in the United States, and between Labour and 
Conservatives in the United Kingdom. 

The positive aspect of political correctness as a form of politeness lies in avoiding 

linguistic expressions and non-verbal gestures that offend communicators based on var-
ious aspects of their identity. However, its excessive implementation in public discourse 
is fraught with abuse through authoritarian imposition of verbal forms, attempts to re-
vise established classifications, and the introduction of "linguistic hygiene" in society. 
Stereotypical language becomes a means of shaping a worldview not through under-
standing the essence of phenomena but by assigning evaluative labels (‘good’– ‘bad’) 
as a result of indoctrination. 

The linguistic aspect of political correctness influences communicative practices 
across all spheres of Western life: it defines educational policies, affects the film indus-

try, sports, literature, painting, advertising, consumer goods sales, and shapes interna-
tional relations. It conflicts with critical discourse and the pursuit of scientific truth. 

The study concludes that the relationship between language and reality is shifting 
under the influence of political correctness: advocates insist on regulating words to pre-
vent incorrect behaviour. The new terminology reflects a constructivist idea—to re-
shape traditional values, create a “new society”, and thus create an alternative 
worldview. Moreover, words and expressions not directly related to political correct-
ness are acquiring new meanings, gaining additional semantic connections and conno-

tations. At the international level, norms of political correctness are largely dictated by 
English-speaking countries, particularly the United States, highlighting the need to de-
velop intercultural norms of political correctness that consider both universal values 
and the national specifics of different languages and cultures. 

Keywords: ethics, politeness, political correctness, social constructivism, freedom 
of speech, political discourse 
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Введение 
 

Сложность этических проблем заключается в их размытости и неод-

нозначности, противоречивости лежащих в их основе оценочных смыслов 
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и социальных норм. Этические кодексы написаны в соответствии с опре-

деленными политическими установками и не универсальны. Соответ-
ственно, эти сложности проецируются на тесно связанные между собой 

понятия вежливости, этикета и политической корректности (ПК).  

Особенность современной ПК заключается в том, что не только со-

циальные нормы влияют на язык, но и язык в значительной степени опре-
деляет социальные нормы и коммуникативные практики. В настоящее 

время проблемы ПК занимают особое место в мировом политическом дис-

курсе, это один из камней преткновения между либералами и консервато-
рами, демократами и республиканцами, левыми и правыми. По риторике 

политика и используемым им словам можно догадаться о его партийной 

принадлежности. Соответствующие лингвоэтические проблемы проециру-

ются и на российский публичный дискурс, хотя термин «политическая кор-
ректность» используется здесь исключительно в отрицательном значении.  

Цель настоящей статьи – рассмотреть соотношение языкового ас-

пекта ПК, вежливости и этической составляющей публичного дискурса. 
Статья является продолжением многолетнего исследования, представ-

ленного рядом публикаций автора [1–3]. Задачи статьи: 1) проанализи-

ровать соотношение этики, вежливости и политической корректности; 
2) описать объекты ПК и средства их языкового обозначения; 

3) рассмотреть противоречия в реализации ПК в политическом дис-

курсе; 4) выявить влияние ПК на современные коммуникативные прак-

тики; 5) описать специфику ПК в межкультурном общении. 
Этическая противоречивость, неоднозначное отношение к явле-

нию ПК, наличие у него большого количества как сторонников, так и 

противников обусловили сложную траекторию эволюции соответствую-
щего термина. Проблемам ПК посвящены многочисленные исследова-

ния отечественных и зарубежных исследователей, самыми значитель-

ными из которых мы считаем труды Н. Фэрклафа [4], Г. Гезера [5] и 
Дж. Хьюза [6], поскольку в них наиболее глубоко анализируется фило-

софский аспект ПК, его этическая и языковая составляющая.  

В ранее написанных работах мы уже указывали, что первона-

чально термин «политическая корректность» зародился как ироническое 
обозначение «правильных» высказываний, безоговорочно поддержива-

ющих линию представляемой партии, в особенности по отношению к 

маоизму. Со временем термин лишился иронической составляющей и 
стал обозначать запрет на использование слов и выражений по отноше-

нию к маргинализованным, дискриминируемым группам по таким пара-

метрам их социальной идентичности, как раса, этническая принадлеж-

ность, гендер, возраст, физиологическое состояние, что, как мы пола-
гаем, может трактоваться как разновидность вежливости [3]. Перегибы 

в практике использования ПК привели к тому, что в настоящее время 

отношение к этому явлению в высшей степени неоднозначно. 
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Нельзя не согласиться с Г. Гезером [5], который справедливо счи-

тает термин «политическая корректность» оксюмороном, поскольку по-
литика по сути своей противоречива и вряд ли может оцениваться по 

принципу «правильно – неправильно», в то время как ПК предполагает 

наличие неоспоримых метаполитических установок, предписывающих, 

что можно, а что нельзя обсуждать, какие слова можно, а какие нельзя 
употреблять. Г. Гезер усматривает в базовых установках ПК сходство с 

марксизмом, где линия партии обусловлена «исторической необходимо-

стью», и с «Маленькой красной книжицей» Мао Цзэдуна [5. Р. 2].  
В настоящее время в большинстве источников определение ПК 

амбивалентно и предполагает указание как на его достоинства, так и не-

достатки. При этом сторонники ПК подчеркивают, что провозглашае-

мые ими этические принципы включают уважение к личности; инклю-
зивность, проявляющуюся в том, что все группы населения должны быть 

включены в разные виды общественной деятельности; а также миними-

зацию вреда, наносимого использованием дискриминационного языка и 
поведения по отношению к маргинализованным и исторически притес-

няемым социальным группам. Противники же делают упор на то, что 

ПК – это разновидность цензуры, подавляющая свободу слова, приводя-
щая к поляризации точек зрения и к этическим разногласиям. 

В данной статье мы покажем, что ПК может трактоваться как: 

1) свод этических норм; 2) форма вежливости; 3) система политических 

взглядов; 4) средство ограничения свободы слова. 
 

Методология исследования 
 

В процессе исследования была использована комплексная мето-

дика, основанная на применении триангуляции, т.е. рассмотрении объ-
екта анализа с разных сторон для повышения достоверности и надежно-

сти полученных результатов.  

Дефиниционный анализ был направлен на формирование понятий-
ного аппарата исследования путем сопоставления различных определе-

ний ключевых терминов («этика», «вежливость», «политическая кор-

ректность», «woke culture», «affirmative action» и т.д.) и выведения соб-
ственных рабочих дефиниций. Он также использовался для детального 

изучения словарных определений языковых единиц, трактуемых как по-

литкорректные/неполиткорректные; словарных помет, маркирующих их 

оценочность и коннотацию; и соответствующих культурологических 
комментариев, позволяющих выявить их происхождение и динамику 

значения. Совокупность дефиниций позволяет получить наиболее пол-

ную информацию о языковой единице и ее употреблении. Так, напри-
мер, Cambridge Dictionary и Oxford Learner’s Dictionary делают акцент 

на том, что в британском варианте английского языка слово woke обо-
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значает лишь форму прошедшего времени от wake, в то время как в аме-

риканском оно также функционирует как прилагательное для обозначе-
ния социальной сознательности, особенно по отношению к расе и ген-

деру. Словарь Merriam-Webster относит это слово к американскому 

сленгу. Во всех вышеупомянутых лексикографических источниках ука-

зывается, что слово может иметь как положительную, так и отрицатель-
ную коннотацию. В частности, в словаре Merriam-Webster одно из толко-

ваний дается с пометой disapproving (неодобрительно): politically liberal 

or progressive (as in matters of racial and social justice) especially in a way 
that is considered unreasonable or extreme (политически либеральный или 

прогрессивный (в вопросах расовой и социальной справедливости), осо-

бенно в такой форме, которая считается неразумной или чрезмерной). 

Семиотический метод применялся для выявления означающего и 
означаемого анализируемых знаков, моделирования парадигматических 

и синтагматических отношений между ними, их декодирования и интер-

претации генерируемых смыслов. Помимо языковых, в качестве знаков 
в контексте нашего исследования могут выступать цвет кожи и черты 

лица человека, телосложение, жесты, одежда, символы (например, ра-

дуга как знак принадлежности к сообществу ЛГБТ: знак с изображением 
инвалидной коляски; религиозная атрибутика) и т.д. 

Целью контекстуального анализа было рассмотрение связи язы-

ковых единиц с их окружением, что принципиально для исследования 

данной темы, поскольку контекст играет определяющую роль в выявле-
нии этичности/неэтичности, вежливости/невежливости высказывания. 

Именно контекст помогает понять, положительно или отрицательно оце-

ниваются термины political correctness, liberal policy, activism и т.д. Как 
будет далее показано в статье, невинное слово boy может приобретать в 

контексте нежелательные ассоциации при обращении к взрослому чер-

нокожему мужчине и расцениваться как проявление расизма. 
Дискурс-анализ был использован для описания: 1) участников ком-

муникации; 2) социального контекста; 3) регистра и тональности обще-

ния; 4) экспликатуры и импликатуры дискурса; 5) коммуникативных 

стратегий; 6) эмоциональной составляющей дискурса. Одни и те же вы-
сказывания могут приобретать разную значимость в устах рядового 

гражданина и президента (см. далее об употреблении термина illegal al-

ien Байденом и школьником). Исторический контекст и социальная си-
туация также оказывают существенное влияние на их восприятие. Слово 

gay, которое ранее использовалось в значении «веселый», сначала стало 

политкорректным наименованием лиц нетрадиционной сексуальной 

ориентации, а сегодня расценивается многими как нежелательное. Язы-
ковая единица может быть интерпретирована как вежливая или невеж-

ливая в зависимости от того, употреблена ли она серьезно или юмори-

стически. Кроме того, неполиткорректным может считаться не только 
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эксплицитное указание на какой-либо параметр личностной идентично-

сти, но и намек на него, например: Не знал, что блондинки бывают та-
кие умные. В данном примере обозначение гендера не дается прямо, но 

имплицируется. 

Особое внимание также уделялось прецедентности и интертексту-

альности, играющим важную роль в формировании культурных смыс-
лов. Например, в слоганах Blue lives matter (в защиту прав полицейских) 

и Old lives matter (в защиту прав пожилых людей) содержится аллюзия к 

лозунгу движения BLM (Black lives matter).  
При определении этичности/неэтичности исследуемых коммуни-

кативных ситуаций предпочтение отдавалось подходам с точки зрения 

критического дискурс-анализа (КДА), предполагающего активную по-

зицию исследователя в оценивании рассматриваемых коммуникатив-
ных практик. 

В качестве материала исследования выступают 156 публицистиче-

ских статей в англоязычных и русскоязычных изданиях 2023–2024 гг., 
28 речей известных американских и британских политиков, ученых и де-

ятелей культуры того же временного периода; а также онлайн-словари 

терминов, этические кодексы и руководства университетов и компаний, 
веб-блоги и высказывания пользователей в социальных сетях, телевизи-

онных передачах и видеороликах, относящиеся к проблеме ПК. 

 

Исследование и результаты 

 

Политическая корректность как свод этических норм 

 
Этика – это система моральных и нравственных норм определен-

ной социальной группы. По сути своей политкорректность представляет 

собой попытку установить единые этические нормы для всего общества 
и насильственно заставить всех соблюдать их; она направлена на очище-

ние не только языка, но и мыслей. Меняется векторность взаимоотноше-

ния языка и действительности: сторонники ПК заявляют, что необхо-

димо регулировать слова, чтобы они не вели к неправильным действиям. 
Утверждается, что использование «правильных слов» ведет к измене-

нию самоощущения и положения дискриминируемых групп в обществе. 

Организации разрабатывают этические кодексы, которые, среди про-
чего, содержат правила политкорректного поведения. Например, этиче-

ский кодекс ЮНЕСКО (Handbook for Ethical Conduct) включает такие 

разделы, как Equal Opportunity and Anti-discrimination и Protection from 

Sexual Discrimination and Abuse [7]. 
Далее рассмотрим этические проблемы, возникающие в процессе 

реализации политической корректности в дискурсе. 
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Неоднозначность этических норм. Защита одних социальных 

групп нередко означает посягательство на права других (защита темно-
кожих вызывает агрессию по отношению к белым; защита LGBT и права 

женщин на аборты воспринимается как нарушение прав верующих 

и т.д.) В связи с этим в настоящее время переоцениваются теоретические 

основы и практические формы применения ПК; неоднозначное отноше-
ние вызывают подходы, которые долгое время служили ее оплотом, та-

кие как «политика позитивной дискриминации» (affirmative action), 

«критическая расовая теория» (critical race theory), «структурный ра-
сизм» (structural racism). Например, летом 2023 г. Верховный суд США 

запретил университетам использовать расовую принадлежность как пре-

имущество при приеме в университеты – практику, основанную на «по-

литике позитивной дискриминации» (Bloomberg. 30.06.2023).  
Противоречивую реакцию также вызывает принцип DEI, расшиф-

ровываемый как Diversity, Equity, and Inclusion (разнообразие, равенство 

и инклюзия). Профессор Аризонского университета подал в суд на свое 
руководство за принуждение к прохождению курса DEI, который, с его 

точки зрения, не обучает равенству, а, напротив, является формой ра-

сизма (Fox News. 20.03.2024). Использование этого же термина вызвало 
скандал, связанный с вице-президентом США от Демократической пар-

тии Камалой Харрис, когда оппоненты-республиканцы назвали ее DEI 

candidate и DEI hire, намекая на то, что она получила высокую долж-

ность из-за своего цвета кожи (NBC News. 31.07.2024). 
Термин woke (социальная сознательность), который первоначально 

использовался по отношению к борьбе против расизма, а позднее стал 

также применяться к гендерному равенству, защите окружающей среды и 
т.д., используется либералами в самом положительном смысле. Например, 

аудитория с нетерпением ждет выхода на экраны диснеевской «модернизи-

рованной» «Белоснежки» (woke ‘Snow White’) c «не совсем белой» актрисой 

Рейчел Зеглер в главной роли. Однако в противовес этому термину появля-

ется другой ‒ неодобрительный: wokery, обозначающий чрезмерное рвение 

(overzealous activism), приоритет ПК в ущерб здравому смыслу и свободе 

слова, а также стремление произвести впечатление на окружающих и про-
демонстрировать свою социальную активность (virtue signaling).  

«Право на обиду». Оскорбляться имеют право только меньшин-

ства – права мажоритарных групп при этом игнорируются. Меньшин-
ства представляются как жертвы, а сторонники ПК – как их защитники, 

в чем проявляется патернализм со стороны активистов, придерживаю-

щихся либеральных взглядов. Возникает вопрос: хотят ли жертвы, чтобы 

их защищали? Американские демократы не раз обвиняли республикан-
цев в расизме; последние, в свою очередь, атаковали Дж. Байдена, 

например, характеризуя его как политика, который ловит чернокожих 

избирателей «на живца» (race baiting). В качестве примера приводится 
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его выступление 2024 г. перед чернокожими выпускниками Колледжа 

Морхаус, в котором он, вместо того, чтобы поддержать их, говорил о 
расовой дискриминации. Все чаще звучат голоса о том, что представле-

ние чернокожих студентов как жертв несправедливости создает ощуще-

ние безнадежноcти. «Мы не хотим, чтобы нас нянчили, ‒ говорят они. ‒ 

Не надо судить нас на основе расовой принадлежности» (Fox News. 
20.05.2024). Знаменитый американский чернокожий актер Морган Фри-

ман выступил против празднования Black History Month, сказав: «Моя 

история – это американская история» (Fox News. 16.07.2024). 
Диктат меньшинства. Как было показано выше, политическая 

корректность направлена на защиту миноритарных групп, игнорируя 

при этом права и потребности мажоритарных. Например, гендерная тема 

сейчас в наибольшей степени заметна в публичном дискурсе. При этом 
опросы показывают, что индивидуумы, идентифицирующие себя как 

LGBTQ+, составляют незначительный процент населения. Согласно 

официальным данным, 1,7% населения мира имеют некоторые отклоне-
ния в половом развитии [8]. Так, 0,5% населения Великобритании счи-

тают, что их гендерная идентичность отличается от их пола при рожде-

нии. Согласно данным Офиса национальной статистики 2021 г. [9], лишь 
50 из 1,3 млн людей, родивших детей в 2020 г. (т.е. 0,0038%), не относят 

себя к женщинам. Тем не менее гендерные проблемы обсуждаются на 

уровне всего населения, программа LGBT+ преподается в школах, про-

водятся общенациональные праздники и т.д. 
Неоднородность миноритарных групп. Учитываются только 

вертикальные, но не горизонтальные связи между меньшинствами. Было 

бы ошибкой считать, что все представители меньшинств, о дискриминации 
которых идет речь, выступают единым фронтом – между разными груп-

пами существуют серьезные противоречия. Чернокожие американцы делят 

свои симпатии между демократами и республиканцами. Между этниче-
скими меньшинствами достаточно часто возникают конфликты. Исследо-

ватели пишут про противоречия внутри групп, объединенных по гендер-

ному признаку (например, trans-hostility in cis-lesbian communities). При 

этом попытка объединить подобные группы под одним названием, напри-
мер, называть всех американских индейцев Native Americans, предполагает 

наличие между ними единства и гармонии, которые просто-напросто не су-

ществуют, так как каждая группа имеет свою специфику. Аналогичные воз-
ражения вызывают аббревиатуры BAME (Black, Asian and minority ethnic) и 

BME (Black and minority ethnic), поскольку они пытаются соединить несо-

единимое и игнорируют самобытность каждого сообщества. 

Индивидуальные предпочтения. Стремление применить единые 
этические нормы ко всему населению также не учитывает индивидуаль-

ные взгляды и желания членов различных сообществ. Всем ли женщи-
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нам нравятся комплименты или это проявление сексизма? Все ли восхи-

щаются мужской галантностью или некоторые желают полного равен-
ства? Испытывают ли все представители чернокожего населения удовле-

творение от того, что им постоянно напоминают о рабстве и расовой не-

справедливости, или хотели бы, чтобы их оставили в покое? Какие слова 

кажутся обидными разным людям? Хотят ли они, чтобы их стереотипи-
зировали, относя к какой-то дискриминируемой социальной группе, или 

считают подобную стереотипизацию оскорбительной? Нужен ли им по-

стоянно сменяющийся язык, претендующий на чистоту и отсутствие не-
политкорректного компонента? Вышеописанные факторы, а также те, о 

которых будет сказано далее, обусловливают противоречивость ПК как 

способа установить единые этические нормы для всего общества.  

 

Политическая корректность как форма вежливости 

 

Рассмотрение ПК имеет непосредственное отношение к понима-
нию вежливости и социальной ответственности. Многочисленные иссле-

дования направлены на такие проблемы, как соотношение вежливости и 

невежливости, их динамика и социальные механизмы их использования 
[10]; соотношение вежливости c этикетом [11] и тактом [12]; «стратегиче-

ская» и «нестратегическая» вежливость [13, 14]; зависимость вежливости 

от ценностей, идентичностей и идеологии [15, 16]; роль вежливости в по-

зитивной коммуникации [17]; речевая агрессия [18]; проявления вежливо-
сти в профессиональном [19] и других видах дискурса [20], а также в меж-

культурном контексте [21]. При этом исследователи задаются вопросами: 

где грань между вежливостью и невежливостью? Этикетом и вежливо-
стью? Какие из этих понятий обозначают искреннее намерение быть пре-

дупредительными и заботиться о чувствах других людей, а какие – стрем-

ление к бесконфликтному общению с прагматическими целями, не под-
крепленное внутренними убеждениями? 

ПК может трактоваться как специфическая форма вежливости [3]. 

Представляется, что в условиях социальной фрагментации рассмотрение 

вежливости по параметрам идентичности, к которым относятся гендер, 
раса, этнос, возраст, социальный статус, физическое состояние, 

религиозные верования, имеет право на существование и продуктивно, так 

как способствует осмыслению не только языковых, но и социально-
философских аспектов вежливости. При этом вскрывается противоречи-

вость проявлений ПК: вежливость по отношению к одним группам и невеж-

ливость по отношению к другим; трактовка вежливости как слабости либо 

снисходительного отношения сильного к слабому, патернализм и т.д. Ниже 
рассмотрим некоторые особенности соотношения вежливости и ПК. 

Политическая корректность далеко не всегда вежлива. Акти-

висты нередко используют неэтичные, невежливые средства для того, 
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чтобы продвинуть свои взгляды. Один из красноречивых примеров – вы-

ступление трансактивистов против знаменитой американской сёрфин-
гистки Бетани Гамильтон, которая ведет кампанию против участия 

трансгендерных мужчин в женском спорте. В возрасте 13 лет она поте-

ряла руку в результате нападения акулы, но продолжила свою спортив-

ную карьеру. Противники постоянно пытаются сорвать проводимые ею 
мероприятия; например, во время ее встречи с детьми в библиотеке один 

из активистов явился туда в костюме акулы (Fox News. 07.02.2024). 

Инклюзивность не всегда инклюзивна. Хотя активисты заявляют 
о том, что выступают за равные права для всех, на многие проводимые 

ими мероприятия запрещен доступ людей, не входящих в их социальные 

группы. Отделу образования города Итака (штат Нью-Йорк) пришлось 

извиняться за использование языка, исключавшего белых студентов из 
участия в мероприятии только для для «небелых студентов» (non-White 

students, students of color) (Fox News. 05.06.2024). 

Широко распространены научные конференции «только для жен-
щин или тех, кто себя так идентифицирует». В последнее время подоб-

ного рода перегибы в продвижении леворадикальной повестки стано-

вятся объектом насмешек. Например, в СМИ описана скандальная ситу-
ация, когда на такую конференцию зарегистрировались многочисленные 

мужчины, объявившие себя небинарными личностями, но в конечном 

итоге не оказавшиеся таковыми – это было формой протеста против фе-

министкой повестки (Fox News. 05.10.2023). В этой связи можно сделать 
важный с лингвистической точки зрения вывод: язык играет огромную 

роль в политкорректном дискурсе и превалирует над материальными 

проявлениями: достаточно объявить себя женщиной, чтобы тебя посчи-
тали таковой. То же самое справедливо в отношении так называемой 

«трансгендерной туалетной политики» (transgender bathroom policy) в 

американских школах, которая позволяет ученикам пользоваться муж-
скими или женскими туалетами только на основе их самоидентифика-

ции, т.е. заявленного ими пола.  
 

Политическая корректность как инструмент политической борьбы 
 

Политкорректность формирует систему политических взглядов, 

при этом в разные времена наблюдается перевес в сторону консерватив-

ных либо либеральных взглядов. Анализ публичного дискурса доказы-

вает, что ПК изменила векторность и стала уже сама определять полити-
ческие взгляды и социальные практики. В настоящее время она знаме-

нует собой водораздел между демократами и республиканцами в США, 

лейбористами и консерваторами в Великобритании.  
В 1991 г. президент Джордж Буш-старший сказал о политкоррект-

ности следующее: «То, что начиналось как крестовый поход за вежли-

вость, превратилось в причину конфликтов и даже цензуры». Он также 



Леонтович О.А. Лингвоэтические аспекты политической корректности 

70 

отмечал, что хотя это движение продиктовано похвальным желанием 

«смести обломки расизма, сексизма и ненависти, оно заменяет старые 
предрассудки на новые». 

Доказательством тесной связи ПК с политикой также служит про-

тивостояние Д. Трампа и Х. Клинтон во время предвыборной кампании 

2016 г., отношение к ПК демократов и республиканцев в 2024 г. – доста-
точно посмотреть на полярно противоположные оценки событий и явле-

ний представителями этих партий. «Сегодня мы разделены по широкому 

кругу вопросов, которые вызывают страх и ненависть, – пишет газета 
U.S.News (16.07.2024), – это раса, <…> региональные и классовые раз-

личия, религия, пол, гендер, аборты, оружие и само выживание демокра-

тических норм и институтов».  

То же самое наблюдается в Великобритании. В качестве примера 
можно привести противостояние между Р. Сунаком, который в свою 

бытность британским премьер-министром от консерваторов заявил, что 

страну не следует «запугивать», заставляя верить, что существует более 
двух полов, и что «женщина – это женщина» (Bloomberg. 04.10.2023), 

чем вызвал гнев своего оппонента от лейбористов К. Стармера, поддер-

живающего гендерную повестку. 
Противоречия проявляются по разным параметрам ПК. Хорошо 

известна динамика предвыборной кампании в США 2024 г., когда Бай-

дена вынудили отказаться от президентской гонки в связи с его возрас-

том и физическим состоянием. При этом республиканцы высказывали в 
его адрес нелицеприятные характеристики, такие как senile, mentally 

incompetent, incapacitated, a doddering old fool, в то время как Белый дом, 

по мнению журналистов, вел войну против обсуждения его возраста, т.е. 
защищал его от эйджизма.  

Если Трамп последовательно неполиткорректен и неоднократно за-

являл, что, став президентом, будет вести войну против преподавания де-
тям «критической расовой теории, трансгендерного безумия и другого не-

уместного расового, сексуального или политического содержания» 

(USA Today. 15.07.2024), то Байден, горячо поддерживающий либераль-

ную повестку, тем не менее, не раз бессознательно нарушал нормы ПК. 
Например, пресса обрушилась на него за то, что во время вручения 

награды чернокожему рэпперу, известному под псевдонимом LL Cool J, 

он назвал его словом ‘boy’, считающимся расистским обращением, в 
особенности по отношению к зрелому мужчине. Ранее он заявил, что аф-

роамериканцы «не чернокожие» («ain’t black»), если они будут голосо-

вать за Трампа (New York Post. 25.09.2023). Во время речи одного из своих 

республиканских оппонентов против абортов Байден перекрестился, что 
христиане восприняли как насмешку, поскольку церковь выступает про-

тив абортов (Fox News. 24.04.2024). Весной 2024 г. Трамп потребовал из-
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винений от Байдена, поскольку последний своим указом назначил празд-

нование Дня трансгендерной видимости (Transgender Day of Visibility) 
на пасхальное воскресенье (Fox News. 30.03.24). Таким образом, посто-

янно говоря об этике, политики сами не соблюдают принципы, которые 

проповедуют. 

 

Политическая корректность  

как средство ограничения свободы слова 

 
Внедрение в обиход разного рода эвфемизмов рассматривается 

сторонниками политкорректности как средство преодоления расизма, 

сексизма, национализма, гомофобии и т.д., направленное на защиту прав 

определенных социальных групп. Их оппоненты полагают, что ПК ста-
новится препятствием к честным дебатам на сложные темы (см., напри-

мер, [22]). С. В. Шифрин утверждает, что свобода слова – это единствен-

ный механизм, позволяющий точно передать мысль одного человека 
другому. Ограничение свободы слова, с ее точки зрения, препятствует 

осмысленному обмену мнениями между людьми [23. Р. 100]. 

В настоящее время вопрос о соотношении ПК и свободы слова 
стоит особенно остро: несмотря на красивые слова о демократических 

принципах устройства западного общества, многие темы стали запрет-

ными для обсуждения в университетах и на рабочих местах, такие как, 

например, преступность расовых и этнических меньшинств, смена пола 
у детей и подростков, различия мужчин и женщин с точки зрения меди-

цины и т.д. Те, кто осмеливается противоречить либеральным установ-

кам, касающимся расы, гендера, этноса и т.д., рискуют потерять работу 
либо стать объектами «культуры отмены». Х. Кэсс, известная врач-педи-

атр, сделавшая выводы о вреде применения блокаторов полового созре-

вания у несовершеннолетних, стала получать угрозы в свой адрес и была 
наделена прозвищем Terf (trans-exclusionary radical feminist) (Mail 

Online. 14.05.2024), которое ранее также применяли к Дж.К. Роулинг, ав-

тору знаменитого «Гарри Поттера».  

1 апреля 2024 г. в Шотландии вступил в силу закон, озаглавленный 
Hate Crime and Public Order Act (Закон о преступлениях на почве нена-

висти и общественном порядке), направленный против действий, воз-

буждающих ненависть на основе возраста, инвалидности, религии и сек-
суальной ориентации. Нарушение закона будет караться тюремным за-

ключением сроком до семи лет. Против этого закона выступила выше-

упомянутая Роулинг, ранее ставшая объектом «культуры отмены» из-за 

обвинений в трансфобии. Она призвала полицию арестовать ее, если ее 
высказывания попадают под действие закона.  

В апреле 2024 г. школьника из Северной Каролины отстранили от 

занятий за использование термина illegal alien (нелегальный иммигрант), 
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хотя он официально признан и используется в законодательстве США, 

особенно в контексте иммиграции. Это событие получило широкий ре-
зонанс. Школа аргументировала свое решение тем, что, согласно школь-

ной политике, использование подобных слов запрещено как выражение 

«домогательств, травли или дискриминационного языка». Рекомендуе-

мые термины – undocumented immigrant или unauthorized immigrant. 
Между тем в марте 2024 г. Байден также употребил в речи слово-

сочетание illegal alien, что вызвало бурные дискуссии в прессе. Сторон-

ники Байдена заявили, что нелегалов правильно называть aliens, а тех, 
кто приезжает в страну легально, ‒ immigrants. В ответ на это директор 

Американского иммиграционного ведомства в Twitter назвал это выска-

зывание «патриотической корректностью» и далее написал следующее: 

«Люди, пересекающие границу, являются иммигрантами. Они соответ-
ствуют как словарному определению (“человек, который приезжает в 

страну для постоянного проживания”), так и юридическому определе-

нию в Законе об иммиграции и гражданстве (“любой негражданин, ко-
торый не является неиммигрантом”)» (Fox News. 08.03.2024).  

Как показывает жизнь, наложение языковых запретов не слишком 

эффективно: язык живет по своим законам. Дейcтвительность не терпит 
черно-белого восприятия без полутонов – такой подход лишает 

участников коммуникации возможности аргументировать свою позицию, 

не дает простора для обсуждения. По мнению Г. Гезера, цензура и запреты 

ведут к конформизму и «либеральному тоталитаризму» [5. Р. 6].  
 

Объекты политической корректности и их языковое обозначение 

 
Слова выступают как маркеры личностной и групповой идентич-

ности. Они становятся вехами, сигналами, свидетельствующими о миро-

воззрении представителей той или иной социальной группы. Эти слова-
сигналы, как правило, отличаются семантической неопределенностью и 

текучестью смысла, что обусловлено постоянными попытками найти в 

определенный период времени наименее оскорбительный термин.  

Ученые прослеживают непосредственную связь между ПК, язы-
ком и дискурсом. Согласно идеям социального конструкционизма, 

«язык структурирует нашу мысль, которая, в свою очередь, структури-

рует наше поведение» [24. Р. 33]. У.Б. Фэнкбонер [25] уподобляет ПК 
«программе лингвистической гигиены», которая, путем устранения из 

дискурса нежелательных слов, одновременно освобождает его от амо-

рального поведения. Якобы правильная речь избавляет человека от пред-

взятости. «Разве дурные поступки не являются неизбежным следствием 
неправильных мыслей?» ‒ вопрошает он.  

С одной стороны, нельзя не согласиться с тем, что оскорбительная 

терминология может так же губительно воздействовать на личностную 
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идентичность, как физическое клеймо. Такие слова, как «негритос», 

«жиртрест», «урод» или «калека», в высшей степени невежливы и недо-
пустимы в цивилизованном общении. С другой стороны, либеральная 

повестка предполагает многочисленные перегибы в использовании ПК. 

За новой терминологией стоит конструктивистская идея – перестроить 

систему устоявшихся ценностей и создать «новое общество», в основе 
которого – новая система ценностей. Согласно мнению Г. Гезера [5. 

Р. 10], она сродни конструктивисткой эпистемологии, утверждающей, 

что «нет научной правды за пределами искусственно создаваемых (и по-
стоянно подвергающихся пересмотру) вербализованных предпосылок, 

утверждений и теоретических построений». Дж. Хьюз пишет про пост-

структуралистские стремления пересмотреть «данные от природы» 

классификации и истины здравого смысла, показывая, что они являются 
продуктом исторически обусловленных дискурсов и авторитарно навя-

занных вербальных норм [6. Р. 76].  

Согласно нашему материалу, наибольшее количество современной 
политкорректной лексики относится к проблемам гендерной (само)иденти-

фикации. То, что ранее было представлено разрозненными терминами, се-

годня составляет весьма значительный фрагмент западной картины мира. 
Отказ от бинарного подхода приводит к тому, что по отношению к «полу 

при рождении» стало часто использоваться определение «биологический» 

(biological). Оппоненты заявляют, что, употребляя его, говорящие автома-

тически соглашаются с тем, что есть пол «небиологический». Соответ-
ственно, получается, что нуждаются в конкретизации такие слова, как man, 

woman, male, female, mother, father, boy, girl. Появляется термин third sex 

(третий пол), вступающий в противоречие с привычной «природной» клас-
сификацией. Подобный подход находится в русле социального интеракци-

онизма и порождает точку зрения, согласно которой акторы, использующие 

вербальные определения и категоризации, способны влиять на формирова-
ние индивидуальных и коллективных идентичностей, социальных ожида-

ний, норм, ролей и окружающей среды [5]. 

Создаются целые словари политкорректных терминов, относя-

щихся к гендеру, расе, людям с ограниченными возможностями здоро-
вья и т.д., конструирующие новолиберальное общество. В частности, су-

ществует большое количество лексем, относящихся к альтернативным ви-

дам гендерной самоидентификации: nonbinary people, transgender (women 
and men), trans kids, intersex, gender expansive, gender non-conforming, gender 

awesome, gender fluid, gender diverse, LGBT (lesbian, gay, bisexual, 

transgender, and queer) и LGBT+ (lesbian, gay, bi, trans, queer, questioning and 

ace), а также к медицинскому обслуживанию и операциям по смене пола: 
transgender health care, gender-affirming care, gender dysphoria, gender-reas-

signment procedures, gender transition, transition surgeries for minors, desexed 

materials for transgender and nonbinary people. Соответственно, возникают 
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слова, обозначающие попытки вернуть себе первоначальный пол, например 

detransitioned (boy). Вводятся новые слова для обозначения нетрадицион-
ных видов межличностных отношений: same-sex couples, same gender lov-

ing, same-sex-oriented. 

Попытки пересмотреть устоявшиеся классификации и сконструи-

ровать альтернативную картину мира вызывают негативную реакцию 
традиционалистов. Так, 8 апреля 2024 г. Ватикан обнародовал документ 

Dignitas Infinita, в котором определил свою этику – осуждаются неби-

нарный подход к гендеру и суррогатное материнство. В документе, в 
частности, говорится, что «Бог создал мужчину и женщину как различ-

ных существ» и что попытка изменить этот замысел знаменует собой 

намерение «сделать себя Богом». Признается, что существует возмож-

ность хирургического вмешательства для устранения «генитальных ано-
малий», но такая медицинская процедура не является сменой пола в том 

смысле, который в это вкладывают либералы [26]. 

В США происходят бурные дискуссии в отношении лиц, которые 
могут родить ребенка; предлагается заменить термин pregnant women на 

pregnant people, birthing people или birth-giver. Министерство здраво-

охранения США рекомендует избегать «бинарного языка», предполага-
ющего наличие только двух полов (both genders, opposite sex, either sex), 

а также заменять термины mothering на parenting или caregiving [27]. Для 

«кормления грудью» вместо breast feeding предлагают ввести термины 

chest feeding или infant feeding. Такое словотворчество вызвало негодо-
вание в консервативных кругах, особенно среди женщин. Энн Ромни, 

жена сенатора штата Юта, написала в Twitter, что подобная попытка за-

ставить людей использовать модные словечки оскорбительна для всех 
матерей (The Atlantic. 17.09.2021).  

Язык также отражает либеральное законотворчество: gender neu-

tral policy, LGBTQ+ rights, transgender bathroom policy. Негативно-оце-
ночная лексика используется для обозначения антилиберальных взгля-

дов и поведения: sexism, machismo, transphobic, anti-LGBTQ sentiment, 

anti-LGBTQ+ action, transmisogyny (transphobia + misogyny = предубеж-

дение против женщин-транссексуалов), а также соответствующей ком-
муникации, например, misgender – «неправильное» использование ген-

дерных терминов и местоимений.  

Нетрудно увидеть, что все эти правила выступают как средства 
продвижения политики LGBT+. Той же цели служит широко отмечае-

мые праздники: Transgender Day (Trans Day) of Visibility, Heterosexual 

Awesomeness Month, Pride month. В связи с последним отметим, что 

слово pride, как и изображение радуги, апроприированы представите-
лями сексуальных меньшинств. В школах введен так называемый 

LGBTQ curriculum – программа, обучающая детей истории и обществен-
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ному вкладу представителей сексуальных меньшинств, что также про-

двигает либеральную повестку. Стереотипный язык впечатывается в со-
знание детей и молодежи и становится способом формирования картины 

мира не по принципу понимания сущности явлений, а по линии наделе-

ния соответствующей терминологии оценочностью («хорошо – плохо») 

как результата внушения. 
Термины, относящиеся к расе, также занимают важное место в ли-

беральной повестке. Здесь в большей степени проявляется не столько 

новая лексика, сколько переосмысление старой, переключение оценоч-
ности, наделение слов новыми коннотациями.  

Color-blind society – понятие, которое предполагает отношения в об-

ществе, не зацикленные на цвете кожи и этнической принадлежности. Од-

нако огромное внимание к проблеме расы, а также проявления «реверсив-
ного расизма» показывают, что США далеки от построения такого обще-

ства. Более того, игнорирование цвета кожи (color-blindness или color eva-

sion) считается проявлением расизма (color-blind racism), средством уве-
ковечивания расовой и этнической стратификации общества.  

Ключевые слова, относящиеся к расовым проблемам, – black и 

white. Слово white (белый) и его эквиваленты в разных языках традици-
онно употреблялись с положительной коннотацией (whiter than white, 

white lie, белый и пушистый, белая зависть), а black – с отрицательной 

(black sheep, black list, черная зависть, черная душа). В ходе движения за 

гражданские права в 1960-е гг. была сделана попытка изменить оценоч-
ность слова black на положительную по отношению к расе, что отрази-

лось в лозунге Black is Beautiful. В последующие годы эта тенденция про-

должилась, появились выражения Black pride, Black power, Black con-
sciousness; в настоящее время отмечается Black History Month.  

В то же время слово white, относящееся к расе, стало наделяться от-

рицательными коннотациями, т.е. подверглось процессу пейорации: white 
privilege, white supremacy, white feminism. Термин whiteness начал обозна-

чать возвышение белых людей над темнокожими, т.е. определенный аспект 

расизма. Political Whiteness – это социальный конструкт, отражающий по-

литическую власть, ценности и поведение людей с белым цветом кожи, 
средство дискриминации людей, объединяемых термином non-white. 

В фильме The American Society of Magical Negroes (2024) белых 

людей называют «самыми опасными животными на планете». К белым 
предъявляют особые правила; например, в британском издании The 

Guardian (02.09.2023) обсуждается вопрос: When is it OK for white people 

to ask about other people’s ethnicity? («Когда белым прилично задавать 

другим людям вопрос об их этнической принадлежности?»); при этом 
утверждается, что для темнокожих некомфортно, когда на них смотрят 

«глазами белых» (through the white gaze). 
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ПК, относящаяся к другим видам дискриминации, также обладает 

собственным набором терминов, хотя и не столь разнообразным, например, 
ableism vs. disablism – дискриминация по физическому состоянию; ageism, 

elder oppression, youth oppression – ущемление прав молодежи и людей стар-

шего возраста; xenophobia, ethnic minority, minority ethnic, minoritised eth-

nic – притеснение по этическому признаку и т.д. (см. также [1–3]). 
Кроме того, слова и выражения, не имеющие непосредственного 

отношения к ПК, стали наделяться новыми смыслами, обретать допол-

нительные семантические связи и коннотации. Так, слово tomboy – де-
вочка или девушка с мальчишескими замашками – стало ассоцииро-

ваться с гендерной самоидентификацией, чего не было ранее. Некото-

рым видам занятий, например английскому крикету, ныне приписыва-

ются такие характеристики, как «расистский, сексистский и элитарный» 
(The Guardian. 27.06.2023). Некоторые группы населения начали высту-

пать против классических произведений искусства, жалуясь, что они вы-

зывают у них неприятные ассоциации. Так, Музей Фицуильяма при Кем-
бриджском университете объявил о пересмотре своей коллекции в связи 

с тем, что идиллические исторические пейзажи пробуждают в посетите-

лях «темные националистические чувства» (Fox News. 20.03.2024). За-
звучали голоса, потребовавшие убрать из Музея Прадо в Мадриде зна-

менитое полотно «Менины» Веласкеса, поскольку на первом плане изоб-

ражена карлица (Euronews. 29.01.2024). Преподавательница Лондон-

ского университета японского происхождения подала в суд на своего 
начальника за то, что во время обеда он спросил ее, любит ли она суши, – 

она усмотрела в этом расистские настроения и предвзятость (Fox News. 

16.05.2024). Лидера испанской Консервативной партии Фейхоо обви-
нили в сексизме, когда во время дискуссии с министром труда Йоландой 

Диаз он использовал фразу De maquillaje sabe mucho (игра слов: «знает 

много о косметике» и «знает, как приукрасить факты») (Público. 
21.07.2023). 

ПК также приводит к нарушению привычной оценочности. Когда 

к нерадивым ученикам школ применяют определение worst best 

(«худший из лучших»), щадя их чувства, это фактически знаменует 
собой отсутствие оценки и отвлечение внимания от таких факторов, как 

продуктивность, трудолюбие и иные достижения. 

Как мы отметили выше, сторонники ПК считают средством 
борьбы за справедливость замену слов на новые, более политически 

корректные. Общеизвестные примеры – динамика лексем Negroes > 

blacks > colored > African-Americans > Blacks; old (people) > elderly > 

older. NASA отказалось от использования наименований объектов Все-
ленной «Эскимосская туманность» и «Галактика сиамских близнецов» в 

пользу их обозначений в каталоге Международного астрономического 

союза – NGC-2392 и NGC-4567 (Комсомольская правда. 09.08.2020). 
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C 2025 г. организация Boy Scouts of America будет называться Scouting 

America для большей инклюзивности (Fox News. 07.05.2024) На волне 
движения Black Lives Matter американская футбольная комада Washing-

ton Redskins изменила название на Washington Commanders. Причиной 

прослужила пейорация слова redskins для обозначения индейцев. Теперь 

болельщики выступают с петициями, требуя вернуть команде старое 
название (New York Post. 14.08.2023). 

Жизнь показывает, что переименования бесполезны: постепенно 

слова ассимилируют те же значения и коннотации, что и старые, которые 
были запрещены, а это свидетельствует о том, что причиной является не 

язык, а настроения в обществе. Г. Гезер отмечает, что «слова подверга-

ются необратимой пейорации», в результате чего происходит бесконеч-

ный цикл замены старых эвфемизмов на новые [5. Р. 11]. 
 

Влияние на коммуникативные практики 

 
Языковой аспект политкорректности проецируется на коммуника-

тивные практики во всех сферах жизни в западных обществах. Полити-

ческая корректность определяет политику учебных заведений, влияет на 
киноиндустрию, спорт, литературу, живопись, определяет характер ре-

кламы и продажи товаров широкого потребления, а также международ-

ные отношения. В частности, она вступает в противоречие с критиче-

ским дискурсом и поиском научной истины. В университетах США и 
Великобритании преподаватели не могут читать лекции, не оглядываясь 

на политкорректность; студенты подают в суд, когда им только зави-

дится намек на ее нарушение. Из программ различных дисциплин ис-
ключаются труды классиков («мертвых белых мужчин»). Из универси-

тетских и школьных библиотек изгоняется классическая литература, 

например произведения Шекспира из-за обвинений в сексизме («Укро-
щение строптивой), антисемитизме («Венецианский купец»), расизме 

(«Отелло») и т.д. «Отменяются» или переписываются детские книги, на 

которых выросли целые поколения, например, таких авторов, как Энид 

Блайтон (Enid Blyton) или Д-р Зойс (Dr. Seuss). 
Ученые-медики избегают исследований, посвященных анализу 

биологических различий между мужчинами и женщинами. Врачи не мо-

гут прописывать нужные лекарства, поскольку пациенты-трансгендеры 
жалуются, что их не лечат в соответствии с их гендерным самоопреде-

лением. Работники сферы здравоохранения предупреждают, что замена 

слова mothers на birthing people в годовом бюджете США 2022 г., а также 

слова women на birth-givers или pregnant people в медицинском дискурсе 
может иметь серьезные последствия для женского здоровья (The Hill. 

01.02.2022). 
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Возникают противоречия между либеральной политикой и церко-

вью, где прослеживается две основных тенденции. Во-первых, повестка 
расизма и сексизма превалирует над религиозными взглядами. Так, 

например, в 2019 г. в штате Индиана у родителей-христиан забрали ре-

бенка после того, как они отказались использовать по отношению к нему 

местоимение «она», не соответствующее его биологическому полу (Fox 
News. 20.02.2024). Примером также служит нашумевшая имперсонифи-

кация «Тайной вечери» Леонардо да Винчи представителями ЛГБТ на 

парижской Олимпиаде 2024 г. Во-вторых, толерантность в основном ка-
сается мусульманства; христианские ценности игнорируются. Религиоз-

ные темы и символы были запрещены на конкурсе росписи пасхальных 

яиц 2024 г. в Белом доме, что стало предметом обсуждения и политиче-

ских дискуссий (NBC News. 31.03.2024). 
Как мы уже упоминали выше, возникает неоднозначность воспри-

ятия произведений искусства. Например, преподавательница Пенсиль-

ванского университета объявила присутствие знаменитой картины Гойи 
«Маха обнаженная» на стене в аудитории «преследованием на сексуаль-

ной почве» (sexual harassment), в результате чего картину убрали [28. 

Р. 699]. Это в очередной раз доказывает, что «культура отмены», кото-
рую один из журналистов издания New York Times назвал «социальным 

убийством» (social murder), применяется произвольно, «без суда и след-

ствия», без надежных критериев оценки произведений искусства, по 

принципу «кто громче кричит» и запускает онлайн-кампании. След-
ствием становятся самоцензура, ограничения, которые на себя наклады-

вает сам говорящий или пишущий, боясь, чтобы его не «отменили». Из-

за тематических и языковых запретов также существенно изменился ко-
мический дискурс. 

Расхождения в этических нормах создает опасность недопонима-

ния между коммуникантами как внутри страны, так и на международной 
арене. В настоящее время эти нормы в большинстве своем диктуются 

англоговорящими странами, в особенности США. Национально-куль-

турная специфика при этом игнорируется. Волюнтаристское развитие 

политкорректного языка нелингвистами и, тем более, автоматический 
перенос норм английского языка на другие языки не оправданы и 

непрактичны. Эти нормы должны разрабатываться на основе научных 

исследований, о чем, в частности, заявили представители Королевской 
академии испанского языка, выразившие недовольство тем, что их не 

привлекли к разработке правил использования политкорректного языка 

[29]. Член Ассоциации немецкого языка О. Баер заявил, что попытки ис-

пользовать гендерно-нейтральные формы в кембриджском курсе немец-
кого языка смехотворны, поскольку язык не поддается руководству 

сверху, с чем соглашаются его коллеги по Ассоциации (New York Post. 

26.10.2022).  
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Влияние английского прослеживается и в русском языке, проявля-

ясь в многочисленных заимствованиях политкорректной лексики (сек-
сизм, эйджизм, харассмент, эйблизм), образовании феминитивов, по-

пытках применять местоимение «они» к небинарным личностям и т.д. 

Тем не менее подобные изменения в языках, где существительные 

имеют грамматический род, намного сложнее осуществить, чем в ан-
глийском. Здесь также требуется участие лингвистов и специалистов из 

смежных наук.  

 

Заключение 

 

По результатам исследования сделан вывод о том, что ПК может 

трактоваться как: 1) свод этических норм; 2) форма вежливости; 3) си-
стема политических взглядов; 4) средство ограничения свободы слова. 

Противоречивость политкорректности в современном публичном дис-

курсе проявляется в неоднозначности этических норм, патернализме со 
стороны мажоритарных групп, диктате меньшинства, неоднородности 

миноритарных групп и семантической неоднозначности политкоррект-

ной терминологии.  
Несмотря на то, что изначально ПК представляла собой особую 

форму вежливости, направленную на недискриминационный дискурс по 

параметрам расы, этнической принадлежности, гендера, возраста и фи-

зического состояния, в настоящее время она далеко не всегда вежлива и 
инклюзивна. Политическая корректность формирует систему политиче-

ских взглядов; отношение к ней отражает глубокие разногласия между 

левыми и правыми, либералами и консерваторами. При этом, постоянно 
говоря об этике, политики сами не всегда соблюдают в дискурсе прин-

ципы, которые проповедуют. За новой политкорректной терминологией 

стоит конструктивистская идея – перестроить систему устоявшихся цен-
ностей и построить «новое общество», основанное на альтернативной 

картине мира. Разработка этических норм и правил вежливого взаимо-

действия внутри культуры и в межкультурном контексте является необ-

ходимостью, однако этот процесс должен проходить коллегиально, с 
участием специалистов из разных культур и областей знания. 
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Аннотация. Приводится комплексный анализ поэтри-слэма в Швейцарии как 

феномена культуры и литературной сцены. Исследование, охватывающее период 
с 1999 по 2024 г., направлено на изучение исторического развития поэтри-слэма 
в Швейцарии, выявление его основных этапов становления и развития, определе-
ние влияния языковой специфики на поэтическую практику, а также на характе-
ристику организационной структуры и особенностей формата поэтического 
слэма в этой стране. Рассматриваются ключевые имена швейцарской слэм-сцены, 
анализируются особенности языковой, стилистической и тематической составля-
ющей швейцарской слэм-поэзии.  

Методология исследования опирается на комплексный подход, сочетающий 
элементы исторического, культурологического, описательного и лингвистиче-
ского видов анализа. Исторический метод позволяет проследить ключевые этапы 
и тенденции генезиса поэтри-слэма в Швейцарии. Культурологический метод 
направлен на анализ поэтри-слэма как поэтического феномена альтернативной 
литературной сцены и развлекательного продукта культурной индустрии в 
немецкоязычном пространстве в целом и в Швейцарии в частности. Описатель-
ный метод позволяет провести систематическое описание характеристик поэтри-
слэма в Швейцарии, включая его формат, организационную структуру, стилисти-

ческое и тематическое своеобразие. Лингвистический метод включает проведе-
ние качественного анализа текстов и поэтических перформансов швейцарских 
слэмеров, доступных в интернет-пространстве. Теоретическая основа исследова-
ния опирается на анализ научных источников, дополненный изучением публика-
ций немецкоязычных СМИ и специализированных порталов по теме работы. Эм-
пирическая база исследования составлена из произведений поэтри-слэма, доступ-
ных в сети Интернет на момент исследования в видеоформате. Видеоматериалы 
позволяют анализировать текст в его перформативной реализации. Мультиме-

дийный каталог, составленный в ходе исследования, систематизирует материалы 
по годам исполнения произведений, предоставляя доступ к текстам, видеозапи-
сям, информации об авторах, местах выступлений и категориях участия. 

Несмотря на очевидные тенденции к стандартизации формата поэтри-слэма в 
Швейцарии, сохраняется независимая культура поэтического состязания, осно-
ванная на доступности участия и оценке для всех, а также фокусе на творчестве, 
что делает его формой социальной активности. Рассматривается поэтри-слэм 
Швейцарии и как успешный пример коммерциализации поэзии, когда поэзия пре-

подносится как развлекательная услуга в культурной сфере. 
Поэтри-слэм как синтетическая форма современного искусства объединяет в 

себе элементы поэзии, эстрадного перформанса и состязания. Слэм-поэзия отли-
чается отсутствием единого эталона поэтической структуры, демонстрируя мно-
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гообразие метрических форм и широкое использование свободного стиха. Пер-
формативный характер поэтри-слэма подразумевает активное взаимодействие 
солиста с аудиторией, что сказывается на языковых и стилистических особенно-
стях произведений. Поэты-слэмеры используют яркие образы, живую интона-

цию, импровизацию и иные театральные элементы, чтобы привлечь внимание пуб-
лики и создать неповторимую атмосферу выступления. Соревновательный аспект 
побуждает поэтов создать максимально яркое, запоминающееся и эффектное вы-
ступление, добавляет динамики мероприятию и способствует демократизации поэ-
зии, поскольку состязание дает возможность выразить себя как опытным поэтам, 
так и новичкам, делая поэзию более доступной для широкой публики. 

Поэтри-слэм в Швейцарии представлен на швейцарском немецком, немец-
ком, французском и итальянском языках. Солисты, которые читают свои тексты 

на швейцарском варианте немецкого языка, на сегодняшний день составляют 
наиболее значительную часть сцены, однако, присутствие франко- и италоязыч-
ных поэтов, таких как Пабло Мишелло, Лок Нгуен, Патрик Гийен, Селия (фран-
цузский язык) и Марко Миладинович (итальянский язык), свидетельствует о мно-
гообразии и многоязычии культурного ландшафта Швейцарии. Швейцарская по-
этри-слэм сцена обрела свою самобытность и уникальный национальный колорит 
благодаря постепенному переходу от литературного немецкого к швейцарскому 
диалекту в 2010-х гг. Этот языковой сдвиг позволил слэм-поэтам выразить свою 

индивидуальность и связь с местной культурой. Развитие слэм-сцены за преде-
лами крупных городов, с открытием новых локальных площадок, также поспо-
собствовало языковому разнообразию. У поэтов появилась возможность высту-
пать на своих родных диалектах, что сделало слэм-сцену более инклюзивной и 
разнообразной. Таким образом, смена языка и расширение географического 
охвата позволили швейцарскому поэтри-слэму сформировать собственную куль-
турную идентичность. Швейцарский поэтри-слэм – это пространство для живого, 
динамичного и выразительного языка, который отражает естественную разговор-
ную речь и особенности местных диалектов. 

Швейцарский поэтри-слэм, в отличие от немецкого, преимущественно фоку-
сируется на личных и повседневных темах, используя юмор как инструмент для 
привлечения внимания и достижения максимального эффекта. Несмотря на пре-
обладание развлекательной направленности, политические темы также присут-
ствуют, хотя и реже, чем в немецком слэме. 

Ключевые слова: поэтри-слэм, слэм-поэзия, Швейцария, поэтический пер-
форманс, современная немецкоязычная поэзия 
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Abstract. This article presents a comprehensive analysis of poetry slam in Switzer-

land as a cultural and literary phenomenon. The study, covering the period from 1999 
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identifying its key stages of formation and development, determining the influence of 
linguistic specificity on poetic practice, and characterizing the organizational structure and 
format of poetry slam in Switzerland. The paper examines key figures of the Swiss slam 
scene, analyzing the linguistic, stylistic, and thematic features of Swiss slam poetry. 

The research methodology relies on a comprehensive approach combining elements 
of historical, cultural, descriptive, and linguistic analysis. The historical method allows 
tracing the key stages and trends in the genesis of poetry slam in Switzerland. The cul-
tural method focuses on analyzing poetry slam as a poetic phenomenon of the alterna-
tive literary scene and entertainment product of the cultural industry in the German-
speaking world in general and Switzerland in particular. The descriptive method ena-
bles systematic description of the characteristics of poetry slam in Switzerland, includ-
ing its format, organizational structure, stylistic and thematic peculiarities. The linguis-

tic method involves conducting a qualitative analysis of texts and poetic performances 
by Swiss slam poets available in the online space. The theoretical basis of the research 
draws on the analysis of scientific sources, supplemented by studying publications in 
German-language media and specialized portals on the topic of the study. The empirical 
base of the research consists of poetry slam works available online in video format as 
of the time of the study. Video materials allow analyzing the text in its performative 
implementation. A multimedia catalog compiled during the research systematically cat-
egorizes materials by the year of performance, providing access to texts, video record-

ings, information about authors, performance locations, and participation categories. 
Despite clear trends towards standardization of the poetry slam format in Switzer-

land, an independent culture of poetic competition persists, founded on accessibility of 
participation and evaluation for everyone, as well as a focus on creativity, making it a 
form of social activity. The article examines Swiss poetry slam as a successful example 
of the commercialization of poetry, where poetry is presented as an entertainment ser-
vice in the cultural sphere. 

Poetry slam, as a synthetic form of contemporary art, combines elements of poetry, 
stage performance, and competition. Slam poetry is characterized by the absence of a 

single standard of poetic structure, demonstrating a variety of metric forms and wide-
spread use of free verse. The performative nature of poetry slam implies active interac-
tion between the soloist and the audience, which affects the linguistic and stylistic fea-
tures of the works. Slam poets use vivid imagery, lively intonation, improvisation, and 
other theatrical elements to attract the audience's attention and create a unique atmos-
phere for the performance. The competitive aspect encourages poets to create the most 
vivid, memorable, and effective performance, adds dynamics to the event, and contrib-
utes to the democratization of poetry, as the competition allows both experienced poets 

and newcomers to express themselves, making poetry more accessible to the general 
public. 

Poetry slam in Switzerland is represented in Swiss German, German, French, and 
Italian. While performers reciting in Swiss German currently constitute the most sig-
nificant part of the scene, the presence of French and Italian-speaking poets, such as 
Pablo Michelli, Loc Nguyen, Patrick Guillen, Celia (French) and Marco Miladinovic 
(Italian), demonstrates the diversity and multilingualism of the Swiss cultural land-
scape. The Swiss poetry slam scene has developed its own identity and unique national 

character through a gradual shift from literary German to the Swiss dialect in the 2010s. 
This linguistic shift has allowed slam poets to express their individuality and connection 
to local culture. The development of the slam scene beyond major cities, with the open-
ing of new local venues, has also contributed to linguistic diversity. Poets have had the 
opportunity to perform in their native dialects, making the slam scene more inclusive 
and diverse. Thus, the shift in language and the expansion of geographical reach have 
allowed Swiss poetry slam to shape its own cultural identity. Swiss poetry slam is a 
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space for a lively, dynamic, and expressive language that reflects natural conversational 
speech and the characteristics of local dialects. 

Swiss poetry slam, unlike its German counterpart, predominantly focuses on per-
sonal and everyday themes, employing humor as a tool to engage the audience and 

maximize impact. Despite its predominantly entertaining nature, political topics are also 
present, although less frequently than in German slam. 

Keywords: slam poetry, poetry slam, Switzerland, poetic performance, modern 
German-language poetry 
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Введение 

 
Поэтри-слэм – динамичный феномен литературы и культуры, воз-

никший в 1980-х гг. в США. Впоследствии он распространился по всему 

миру, став популярным форматом поэтического перформанса. Заимство-
ванный многими странами, поэтри-слэм активно развивается, адаптиру-

ясь к местным культурным контекстам. Изучение этого явления откры-

вает новые перспективы для исследования взаимосвязей между литера-

турой, культурой и современными формами эстрадного искусства. 
Искусство, объединяющее различные художественные выраже-

ния – слово, музыку, движение, ритуал, существует уже давно, как отме-

чал Юрий Михайлович Лотман [1. C. 97]. Свидетельством тому служат 
многовековые традиции поэтических турниров и перформансов, кото-

рые можно проследить от Античности и Средневековья до современно-

сти. Еще в VIII–VII вв. до н.э. в Древней Греции на Панафинейских играх 

в Афинах, а также в Халкиде и на Делосе проводились состязания рап-
содов, исполнителей гомеровского эпоса [2. С. 274]. В средневековой Ев-

ропе музыкально-поэтические турниры трубадуров и труверов стали 

неотъемлемой частью придворной культуры [3. C. 179–182]. Эпоха Воз-
рождения в Италии также была отмечена расцветом литературных ака-

демий, где проводились состязания в стихосложении и декламации. Та-

ким образом, синтез различных видов искусства и публичное исполне-
ние поэзии – это не современное явление, а глубоко укоренившаяся тра-

диция, проходящая сквозь века. 

Поэтри-слэм (англ. poetry slam) – одна из разновидностей совре-

менного поэтического перформанса наряду с чтением стихов со сцены 
(формат «открытый микрофон») или поэтическим фильмом. Среди дру-

гих видов поэтических выступлений поэтри-слэм выделяется своим со-

ревновательным характером. Поэты выступают на сцене в конкурентном 
режиме и оцениваются жюри и (или) аудиторией. Такая форма поэтиче-

ского состязания делает поэтри-слэм не только литературным событием, 

но и захватывающим шоу, привлекающим внимание широкой публики. 
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Научное осмысление немецкоязычного поэтри-слэма сконцентри-

ровано, в первую очередь, на Германии и немецких поэтах. В отече-
ственных исследованиях, посвященных поэтическому ландшафту Гер-

мании последних десятилетий, несомненно следует выделить фундамен-

тальный труд Тамары Викторовны Кудрявцевой «Новейшая немецкая 

поэзия (1990–2000-е гг.): основные тенденции и художественные ориен-
тиры», в котором впервые в отечественной и зарубежной германистике 

дано целостное представление о бытовании поэзии как типа в новейшей 

литературе Германии и о том, как новейшая поэзия вписывается в об-
щую историю немецкоязычной поэзии [4]. Т.В. Кудрявцева представила 

структуру современного поэтического пространства Германии, вычле-

нив и проанализировав его основные константы, определила их место и 

значение в иерархии литературных отношений. Отдельную главу иссле-
дователь посвятила поэзии «слэм» и движению «соушел бит» как хэппи-

нинговым формам поэзии андеграунда. 

Особый вклад в изучение поэтри-слэма как феномена литературы 
и культуры внесли работы англоязычных авторов Джона Майлза Фоли 

[5] и Цара Лосиер Чаноин [6]. Их исследования позволяют глубже по-

нять специфику поэтри-слэм в контексте «вторичной устности», концеп-
ции, разработанной Уолтером Дж. Онг [7]. Поэтри-слэм представляет со-

бой вид поэзии, которая, будучи написанной, находит свое полное во-

площение в устной форме, распространяясь через живые выступления 

или в форме видеоклипов и воспринимаясь аудиторией на слух. В мо-
мент выступления письменный текст обретает новую жизнь. Он транс-

формируется благодаря взаимодействию с невербальными элементами: 

интонацией, жестами, движениями тела, контактом с аудиторией. Это не 
просто чтение стихов, а живое взаимодействие, где слово сливается с же-

стом, мимикой, создавая особую атмосферу и влияя на восприятие слу-

шателей. Таким образом, поэтри-слэм – это синтез литературного текста 
и перформанса. Слово, взаимодействуя с телом и пространством, создает 

новый художественный объект, который живет в контексте живого вы-

ступления. 

Изучению поэтри-слэма в контексте немецкой литературы и 
культуры посвящены работы немецкоязычных авторов: Петры Андерс 

[8]; Михаэля Ганса [9], Мину Хедаяти-Алиабади [10]. Однако, не-

смотря на растущий интерес к тематике поэтического перформанса в 
научной среде, исследований, посвященных генезису и особенностям 

поэтри-слэма других немецкоязычных стран, Австрии и Швейцарии, 

крайне мало. 

Актуальность исследования определяется необходимостью запол-
нить этот пробел. Цель исследования заключается в комплексном ана-

лизе поэтри-слэма в Швейцарии как культурного феномена, изучении 

его особенностей в контексте многоязычной страны, но с акцентом на 
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немецкоязычных исполнителей. Соответственно, задачи исследования 

состоят в том, чтобы, во-первых, изучить историю развития поэтри-
слэма в Швейцарии, выявить его основные этапы становления, опреде-

лить влияние языковой специфики на поэтическую практику. Во-вто-

рых, охарактеризовать организационную структуру и особенности фор-

мата поэтического слэма в Швейцарии. В-третьих, представить ключе-
вые имена швейцарской слэм-сцены в контексте истории становления и 

развития поэтического движения в Швейцарии. В-четвертых, рассмот-

реть и проанализировать языковое, стилистическое и тематическое свое-
образие швейцарской слэм-поэзии. 

 

Методология исследования 

 
Методология исследования опирается на комплексный подход, со-

четающий элементы исторического, культурологического, описатель-

ного и лингвистического видов анализа.  
Исторический метод предполагает выявление ключевых этапов и 

тенденций генезиса поэтри-слэма в Швейцарии, начиная с его зарожде-

ния и до настоящего времени. Анализ исторической динамики феномена 
позволит проследить его эволюцию, выделить характерные черты раз-

личных этапов развития и определить факторы, повлиявшие на его ста-

новление и трансформацию. 

Культурологический метод направлен на анализ поэтри-слэма как 
поэтического феномена альтернативной литературной сцены и развлека-

тельного продукта культурной индустрии в немецкоязычном простран-

стве в целом и в Швейцарии в частности. В рамках этого метода иссле-
дуются взаимосвязь поэтри-слэма с молодежной субкультурой, с акту-

альными тенденциями в генезисе перформативного искусства и с много-

язычным контекстом Швейцарии. Анализ позволит выявить особенно-
сти взаимодействия поэтри-слэма с культурным контекстом и опреде-

лить его место в структуре современной немецкоязычной культуры. 

Описательный метод позволяет провести систематическое описа-

ние характеристик поэтри-слэма в Швейцарии, включая его формат, ор-
ганизационную структуру, стилистическое и тематическое своеобразие. 

Описание включает анализ типологии слэм-мероприятий, определение 

основных жанровых форм слэм-поэзии, а также исследование специ-
фики тематики произведений швейцарских слэмеров. 

Лингвистический метод включает проведение качественного ана-

лиза текстов и поэтических перформансов швейцарских слэмеров, до-

ступных в интернет-пространстве. Анализ текста позволит выявить осо-
бенности языка слэм-поэзии, определить ключевые лексические и сти-

листические элементы. 
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Кроме того, в рамках исследования применяется метод сравни-

тельного анализа, позволяющий сопоставить особенности поэтри-слэма 
в Швейцарии с аналогичными явлениями в других странах, что дает воз-

можность выявить специфику швейцарского слэма, а также определить 

его место в контексте международной слэм-сцены. 

Теоретическая основа исследования опирается на анализ научных 
источников, дополненный изучением публикаций немецкоязычных 

СМИ и специализированных порталов по теме работы [11–14]. Эмпири-

ческая база исследования составлена из произведений поэтри-слэма, до-
ступных в сети Интернет на момент исследования в видеоформате. Ви-

деоматериалы позволяют анализировать текст в его перформативной ре-

ализации, т.е. учитывать не только содержание, но и интонацию, жесты, 

мимику, взаимодействие с публикой, что позволяет более полно рас-
крыть характеристики слэм-поэзии. Материал исследования охватывает 

временной период с 1999 по 2024 г. Выбор временного диапазона обу-

словлен стремлением отследить эволюцию феномена на протяжении 
значительного периода времени. 

Для реализации поставленной задачи потребовалась разработка 

прототипа мультимедийного каталога и архива материалов. Для этого 
сначала был сформирован список наиболее известных швейцарских 

слэмеров периода с 1999 по 2024 г., выступающих на швейцарском 

немецком, французском и итальянском языках. Этот список был состав-

лен на основе анализа специализированных сайтов, посвященных по-
этри-слэму, авторских страниц артистов и публикаций в швейцарских 

СМИ. При формировании списка учитывались как известность артиста, 

так и наличие доступных материалов в видеоформате. 
Для систематизации материала был создан мультимедийный ката-

лог. В нем каждая папка соответствует году, в котором произведение 

было впервые исполнено. Внутри папок хранятся тексты произведений, 
дополненные ссылками на видеозаписи выступлений. К каждому тексту 

прилагается следующая информация: автор произведения (исполни-

тель), место выступления (название мероприятия), категория (одиночное 

выступление, командное выступление, соревнование для молодых по-
этов в возрасте до 20 лет „U20“) основные темы в виде тегов, cссылка на 

видеоверсию (таблица). Данная структура позволяет удобно искать и 

просматривать материалы, а также анализировать динамику развития 
швейцарского слэма по годам. Важно отметить, что каталог является 

прототипом и не претендует на полноту и охват всех слэм-турниров и 

слэм-поэтов Швейцарии, поскольку в него были включены только те 

произведения, которые были доступны в видеоформате. 
Данная работа фокусируется на анализе немецкоязычных матери-

алов, так как швейцарский вариант немецкого языка является наиболее 

распространенным языком общения и слэм-выступлений в стране. По 
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последним опубликованным данным Федерального статистического ве-

домства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BfS) за 2022 г., 61,8% насе-
ления Швейцарии говорят на немецком как на основном языке, за ним 

следуют французский с 22,6% и итальянский с 8,2% населения [15]. Изу-

чение немецкоязычных материалов позволяет глубже понять специфику 

швейцарского слэма, его связь с немецкоязычной литературной тради-
цией и влияние на него региональных диалектов. Материалы на фран-

цузском и итальянском языках были включены в мультимедийный ката-

лог, но в меньшей степени рассматривались в данной работе из-за их 
сравнительно небольшого количества и ограниченного владения авто-

ром этими языками. 
 

Фрагмент мультимедийного каталога слэм-поэзии Швейцарии 2022 г. 

 

Год Автор 
Название и 

ссылка 
Место выступления Категория Темы 

2022 
Samuel 
Richner 

Diese verdamm-
ten Barhocker 
https://www.y-
outube.com/watc
h?v=AwHgq2oI6
GE 

Schweizer Meister*in-
nenschaft Bern 

Cоло 

Возраст, взрос-
ление, моло-
дость, жен-
щины, досуг 

2022 Fine Degen 

Beziehungsweise 
https://youtu.be/
Wzt4CMRc3d8?
si=xWKnWHQF
SmqMiWfG 

Schweizer Meister*in-
nenschaft Bern 

До 20 лет 

Признание, ис-

кренность, от-
ношения, лю-
бовь, сомне-
ния, самокри-
тика, поиск 
себя 

2022 

Terracotta 
Forellen-

quintett 
(Pesche 
Heiniger, 
Remo Zum-
stein) 

Rägejogge 
https://y-
outu.be/fvkBu-
To-
AHqc?si=8m9gw

D9Fo2vdKECl 

Schweizer Meister*in-
nenschaft Bern 

Командное 
выступле-

ние 

Спорт, здоро-
вый образ 
жизни, отно-
шения, моти-
вация, еда, 

хлеб 

 

Исследование и результаты 

 
Поэтри-слэм как особая форма поэтического искусства зародился 

в США в начале 1980-х гг. В швейцарских источниках распространена 

версия, что сам термин «Poetry Slam» был предложен саксофонистом ба-
зельского происхождения, жившим в Чикаго, в качестве аналогии со 

спортивными состязаниями и как «звукоподражательное побуждение 

сделать литературу живее и ощутимее» [16]. 

Непосредственными предшественниками слэм-поэзии считаются 
музыкальные течения рэпа и хип-хопа. Рэп-битвы, где два исполнителя, 
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называемых «эм-си», импровизируют рифмованные тексты под элек-

тронную танцевальную музыку, стали в значительной степени прообра-
зом для слэма. Рэп и хип-хоп используют ритмическую речь, часто с 

рифмовкой, а акцент делается на живой и эмоциональной подаче текста, 

когда исполнитель обращается к аудитории напрямую [17. Р. 3]. 

Чикагский бармен и поэт Эл Симмонс организовал первый поэти-
ческий поединок в 1981 г. [18]. В 1984 г. соотечественник из Чикаго Марк 

Смит формализовал формат «слэм-поэзии» и сделал поэтические состяза-

ния регулярными. Поэтри-слэм быстро завоевал популярность и вышел за 
пределы Чикаго, распространившись по всей территории США. 

В Германии первый поэтический слэм-турнир состоялся в Шёне-

берге в 1994 г. В 1996 г. в Гамбурге был организован первый поэтический 

слэм-клуб «Кампф дер Кюнсте» (нем. Kampf der Künste), который стал од-
ним из самых известных и влиятельных в Германии. В начале 2000-х гг. 

поэтический слэм стал популярным явлением во многих крупных городах 

Германии, таких как Кёльн, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Ганновер.  
Первое соприкосновение со слэм-поэзией для Швейцарии случи-

лось в 1995 г., когда швейцарский поэт Кристиан Уэц принял участие в 

США в «Немецко-Нью-Йоркском фестивале поэзии». В 1998 г. Бенджа-
мин Доделл организовал камерный турнир «Барак Слэм» в Берн-Либе-

фельде, в котором приняли участие Матто Кемпф, Лукас Берфус, Юрг 

Хальтер и Рафаэль Урвайдер, широко известные сегодня за свои дости-

жения как в литературе, так и в театральном искусстве. В 1999 г., после 
визита в Германию и знакомства с местной слэм-сценой, швейцарские 

издатели Маттиас Бурки и Ив Томи решили организовать слэм-выступ-

ления в Швейцарии. Первый слэм-тур по городам Швейцарии (Poetry 
Slam CH-Tour) состоялся в июне 1999 г. Швейцарские авторы, приняв-

шие участие в первом слэм-туре в 1999 г., в большинстве своём уже 

имели собственную аудиторию и находились в поиске новых форм: ар-
тист кабаре Ральф Шлаттер, хореограф Филипп Эгли, певец и автор пе-

сен Том Комбо, радиоведущая и музыкант Сюзанна Занд, поэт и певец 

Юрчок 1001, режиссер Рафаэль Урвайдер, писатель Мелинда Надж Або-

нджи, журналист Макс Кюнг, журналист Константин Зайбт, актер Доми-
ник Бурки и учитель Рафаэль Мейер в качестве дуэта «Ди Айсторте». 

Участники из Германии – известные слэм-поэты Бастиан Бётчер, Тилль 

Мюллер-Клюг и Хадаятулла Хюбш. 
Второй тур в 2000 г. не только собрал на своей площадке имени-

тых немецких поэтов-слэмеров, таких как Михаэль Ленц, Тиль Мюллер-

Клуг и Верена Карл, но и стал трамплином для молодых талантов: Этрит 

Хаслер, Клавдий Вебер, Сандра Кюнзи, Михаэль Штауффер получили 
свой первый шанс заявить о себе. 

История поэтри-слэма в Швейцарии неразрывно связана с горо-

дами Винтертур, Базель, Ольтен, Санкт-Галлен, Берн, Цюрих. В 2008 г. 
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в Цюрихе был проведен чемпионат слэм-поэзии немецкоговорящих 

стран, в котором приняли участие 250 авторов [19]. 
Швейцарские состязания по слэм-поэзии проводятся ежегодно с 

2010 г., определяя чемпионов в категориях «Одиночное выступление», 

«Команды» и «До 20 лет».  

Помимо соревнований организаторы проводят увлекательную 
программу и дважды в год собирают мастеров слэм-поэзии, чтобы обсу-

дить будущие мероприятия и тенденции развития сцены. Швейцарская 

слэм-сцена отличается тесными связями между участниками, которые 
называют себя «слэм-семьей», или «слэмели» (Slamily) [20]. Швейцар-

ские СМИ свидетельствуют о том, что именно Швейцария ввела ключе-

вое правило поэтических турниров: «Уважайте поэта», тем самым зало-

жив основу для этичного и уважительного отношения к участникам 
слэм-поэзии, которое стало неотъемлемой частью философии этой 

формы словесного искусства [21]. Помимо ежегодных национальных со-

стязаний поэтические турниры на регулярной основе устраиваются на 
локальных площадках. Так, в августе 2024 г. в афише зафиксировано 

57 мероприятий [22].  

 

Формат и организационная структура поэтического соревнования 

 

Поэтический слэм – это соревнование, где поэты исполняют свои 

оригинальные тексты перед публикой. Каждый участник выступает с 
предварительно подготовленным поэтическим (реже прозаическим) 

произведением и имеет от пяти до семи минут на выступление. Как спра-

ведливо отмечает Татьяна Владимировна Гречушникова, особенностью 
формата «поэтри-слэм» служит его «программная демократичность и 

общедоступность» как в плане участников, так и в плане выбора жанра 

текста или темы: «…проза, рифмованная или нерифмованная лирика на 
любую тему, кроме экстремистских, подчиняются только общеприня-

тым цензурным требованиям к публичному выступлению» [23. С. 46]. 

В противовес литературному истеблишменту открытость слэм-со-

общества новым участникам проявляется и в популярности формата так 
называемого открытого списка (Open List-Slam), в котором любой жела-

ющий может выйти на сцену и прочитать свое произведение без предва-

рительной регистрации у организаторов.  
С развитием и популяризацией поэтического перформанса струк-

тура соревнования становится всё более формализованной и обнаружи-

вает тенденцию к стандартизации и унификации формата на всём немец-

коязычном пространстве. Как отмечают исполнители, которые стояли у 
истоков поэтри-слэма в Швейцарии, первоначально стилистическая и 

формальная вариативность состязания была более выраженной, чем в со-

временном формате: «Это было открытое мероприятие без множества 
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правил», – вспоминает швейцарский писатель и актёр Матто Кемпф [24]. 

Меняется и масштаб мероприятия: современная слэм-поэзия переходит 
из андеграундных пространств (задымленных полуподвальных помеще-

ний) на более формальные площадки, такие как городские театры и про-

винциальные сцены.  

В настоящее время поэтическое шоу проводится по следующим 
правилам: участники представляют собственный текст; выступление 

ограничено по времени; использование реквизита не допускается; пение 

не приветствуется; выступление оценивается жюри; к поэту необходимо 
относиться с уважением. Последовательность выступления участников 

определяется жеребьёвкой. В зависимости от конкретного турнира, ве-

дущий мероприятия либо сам следит за продолжительностью выступле-

ния, либо назначает для этого секунданта из публики, который, в случае 
нарушения временного регламента, должен прервать выступление 

свистком или гонгом. Кроме того, организующую и регламентирующую 

функцию выполняет музыка: часто начало и конец выступления каждого 
солиста маркируется идентичным музыкальным фрагментом. Свое вы-

ступление солист обычно начинает небольшим вступлением, как пра-

вило в юмористическом ключе, чтобы привлечь внимание публики и со-
здать непринужденную атмосферу. 

Аудитории отводится активная роль полноправного участника 

представления. Голосование проходит аплодисментами или через вы-

бранных ведущим из числа публики судей, которые оценивают выступ-
ление каждого из участников баллами от одного до десяти. Выступление 

оценивается субъективно, нет жестких требований к объективной 

оценке качества текста. Таким образом, поэтри-слэм демократизирует 
поэзию, делая ее доступной не только для интеллектуалов, но и для ши-

рокой публики, а поэт становится не только творцом, но и перформером, 

вступающим в диалог с аудиторией. 
Согласно сложившейся в США традиции, победитель слэм-тур-

нира награждается бутылкой виски, которую впоследствии делит с 

остальными участниками. Данная практика, являющаяся неотъемлемым 

элементом слэм-культуры, символизирует дух товарищества, присущий 
этому искусства. 

Организационная структура поэтических перформансов включает 

в себя не только сам процесс выступлений и оценки, но и различные ас-
пекты подготовки мероприятия, такие как выбор места проведения тур-

нира, продвижение в социальных сетях, приглашение участников, уже 

обладающих известностью в этой среде, для повышения общественного 

интереса. Важным элементом организационной работы является также 
поддержка и развитие поэтического сообщества и популяризация слэм-

поэзии как феномена литературы и культуры.  
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Поэтические турниры служит стартовой площадкой для начинаю-

щих поэтов. Хотя в слэм-поэзии активно участвуют и возрастные, и за-
рекомендовавшие себя авторы, молодежь играет в ней ключевую роль, 

делая этот формат одним из самых динамичных в современной поэзии. 

Значимый аспект формата поэтического соревнования заключается в со-

здании инклюзивной среды, где каждый участник может найти свое ме-
сто и быть услышанным. Поэтому организаторы поощряют разнообра-

зие тем и мнений. 

Таким образом, поэтический слэм представляет собой пример 
коммерциализации поэтического искусства. С одной стороны, он, без-

условно, подвержен влиянию рыночных сил, что проявляется в необхо-

димости коммерческой успешности для организации и проведения по-

добных мероприятий, а также в развитии поэтами своего личного бренда 
и заработке на выступлениях, что может вести к давлению «коммерче-

ской успешности» на их творчество. С другой стороны, поэтри-слэм об-

ладает сильной независимой культурой, где доступность для всех, фокус 
на творчестве и создание сообщества поэтов делают его формой соци-

альной активности, объединяющим людей с общими интересами и увле-

чениями, способствуя разнообразию мнений и поддерживая диалог о 
важных социокультурных вопросах. 

 

Поэтри-слэм как форма поэтического выступления:  

синтез поэзии, перформанса и соревнования 

 

Большинство немногочисленных научных исследований фокуси-

руются на анализе жанровых особенностей поэтри-слэм как синтетиче-
ской формы современного искусства, сочетающей в себе элементы поэ-

зии, эстрадного перформанса и состязания [6, 8, 9, 25]. Исключением яв-

ляется фундаментальный труд Т.В. Кудрявцевой «Новейшая немецкая 
поэзия (1990–2000-е гг.): основные тенденции и художественные ориен-

тиры», который охватывает всё поэтическое пространство новейшей ли-

тературы Германии. Автор рассматривает поэтри-слэм в общем культур-

ном контексте рубежа ХХ–XXI вв., прослеживает присутствие в совре-
менной немецкой поэзии авангардных течений начала ХХ в. и выявляет 

ключевые проблемно-тематические и формально-стилистические черты 

немецкого поэтри-слэма первых двух десятилетий его существования [4].  
Американский учёный, основатель Центра изучения устной тради-

ции в Университете Миссури Джон Майлз Фоли определяет поэтри-слэм 

как сочиненную в текстовом виде, распространяемую в устной форме и 

воспринимаемую на слух поэзию [5. Р. 39]. В слэм-поэзии важную роль 
играют не только литературные качества текста и вкладываемые авто-

ром смыслы, но и перформативная сторона выступления, включающая в 
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себя интонацию, жесты и движения выступающего. Участник слэм-тур-

нира стремится задействовать все доступные ему средства, чтобы уста-
новить контакт с публикой, произвести на неё лучшее впечатление и убе-

дительно представить свои смыслы. 

Литературная природа текста поэтри-слэм выражается в его лири-

ческой структуре, основанной на эмоциональности (или её нарочитом 
отсутствии), субъективности, подчас и интроспективности. Субъектив-

ность художественного текста – это отражение авторского видения, 

чувств, мыслей и оценок в тексте. В лирическом тексте фокус делается 
на чувствах, размышлениях и переживаниях автора, который делится со 

зрителем своим восприятием реальности. Стилистические средства 

включают в себя разнообразные тропы (метафоры, эпитеты, сравнения), 

фигуры речи (анафора, эпифора) и ритмические приемы, чтобы усилить 
эмоциональное воздействие текста.  

Язык художественного текста не нейтрален. Автор осознанно ис-

пользует лексику, грамматику, синтаксис, чтобы передать свою позицию 
и эмоции. Художественный текст может быть лиричным, драматичным, 

комичным, трагическим. Интроспективность художественного текста 

подразумевает, что автор анализирует свои мысли и чувства, стремится 
понять свой внутренний мир.  

Отличительным признаком немецкоязычной слэм-поэзии служит 

отсутствие общего формообразующего эталона поэтической структуры 

текста. Поэтические тексты очень разнообразны по своей метрической 
структуре. Лишь немногочисленные тексты обладают четкой поэтиче-

ской метрической формой и рифмой. Большинство же написаны верлиб-

ром, свободным от жёсткой рифмометрической композиции, что, с од-
ной стороны, свидетельствует о неформальном характере слэм-поэзии и 

ее стремлении к прямому и непосредственному выражению мыслей и 

чувств. С другой стороны, широкое использование свободного стиха мо-
жет приводить к недостатку структурной организации и художественной 

цельности текста, ослабляя его эстетическое воздействие на слушателя. 

Однако даже в случае использования свободного стиха рифма может иг-

рать важную роль в поэтическом тексте. Неожиданное сочетание слов, 
объединенных рифмой, порождает новые смыслы и художественные эф-

фекты, делая текст более богатым и выразительным [26. С. 191]. 

Перформативный характер поэтри-слэма подразумевает интерак-
тивность выступления, т.е. активное взаимодействие солиста с аудито-

рией. Основная задача эстрадного выступления – развлечь публику, по-

дарить ей позитивные эмоции. Таким образом поэзия выступает продук-

том, а выступление – «развлекательной услугой внутри культурной ин-
дустрии» [4. С. 44].  

Перформанс поэтри-слэма отличается легкостью импровизации, экс-

периментальностью, мастерством игры голосом и динамикой выступления, 
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а также сочетанием юмора и азарта соревнования. Эти элементы способ-

ствуют популяризации современной поэзии, делая ее более доступной и 
привлекательной для широкой аудитории. При этом перформанс может вы-

ходить за рамки развлекательного формата, обретая концептуальность и 

превращаясь в полноценное художественное высказывание, способное за-

тронуть глубокие темы и вызвать размышления у зрителей. 
Состязательный характер поэтического шоу добавляет динамики 

мероприятию. Кроме того, соревновательный формат способствует де-

мократизации поэзии, поскольку состязание дает возможность выразить 
себя как опытным поэтам, так и новичкам, делая поэзию более доступ-

ной для широкой публики. 

 

Языковые и стилистические особенности  

швейцарского поэтри-слэма 

 

Поэтри-слэм в Швейцарии – это многоязычное явление, представ-
ленное на швейцарском варианте немецкого, немецком, французском и 

итальянском языках. Швейцарский немецкий слэм составляет, на дан-

ный момент, самую значительную часть сцены. При этом исполнители, 
выступающие на швейцарском немецком в Швейцарии, на турнирах в 

Германии декламируют свои произведения, как правило, исключительно 

на литературном немецком языке. Современную французскую слэм-

сцену представляют такие солисты, как Пабло Мишелло, Лок Нгуен, 
Патрик Гийен, Селия, а итальянскую – Марко Миладинович. 

Молодые поэты-слэмеры часто начинают свой творческий путь с 

литературного немецкого языка, но в процессе развития своего творче-
ства переходят на диалекты, близкие их региональной идентичности. 

«В начале немецкоязычные швейцарцы выступали с текстами на литера-

турном немецком, чтобы их понимали в Германии», – рассказывает 
Этрит Хаслер, одна из ключевых фигуры швейцарского слэм-движения 

в интервью на информационном портале швейцарского телеканала SRF 

[24]. Однако с ростом популярности слэм-поэзии в Швейцарии все 

больше исполнителей начали использовать диалекты в своих выступле-
ниях: «Писать на диалекте гораздо естественнее», – подчёркивает побе-

дитель слэм-турнира в категории до 20 лет 2018 г. Макс Кауфманн [24]. 

На сегодняшний день широко представлены и востребованы швейцар-
ские восточные диалекты благодаря талантам Ренато Кайзера, Лары 

Штоль, Габриэля Веттера, Ричи Кюттеля. 

Именно постепенная смена языка выступления с литературного 

немецкого на швейцарский диалект немецкого языка начиная с  
2010-х гг. помогла швейцарской слэм-сцене выделиться как самостоя-

тельному явлению и сформировать уникальный национальный колорит. 

Дополнительный импульс развитию языкового разнообразия слэм-
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сцены дала возможность выступать за пределами крупных городов в 

связи с открытием новых локальных площадок поэтри-слэма.  
К характерным языковым особенностям поэтических текстов слэм-

поэзии в то же время относятся англицизмы, которые функционируют как 

стилистический инструмент языковой игры, придающий текстам вырази-

тельность, иронию или создающий контраст. Использование англицизмов 
обусловлено, в первую очередь субкультурой слэм-поэзии, преимуще-

ственно ориентированной на молодую аудиторию, а также интернацио-

нальным и многоязычным характером швейцарской слэм-сцены: 
 

Alle Mütter und ihre Kinder waren da  
Im Schulhaus Wagenhausen, 
wo die Frühenglischklasse zum Kuchen-  
und Blutwurstessen eingeladen hat. 
Alles hat so schön angefangen  
Und nun sind sie alle am Brechen <…> 
Das große Brechen oder auf English „the big 
break“. 

Lara Stoll „The big break” (2009) [27] 

 Все матери и их дети были там 
В школе Вагенхаузена, 
где класс по раннему английскому  
был приглашен на пирог и кровяную колбасу. 
Все началось так хорошо, 
И теперь их всех рвёт <…> 
Большое рвотное движение или  
на английском „the big break“. 

Лара Штоль «Большая перемена» 
 

В данном примере юмор строится на игре cлов – немецкого 
«brechen» (в данном случае «тошнить») и английского словосочетания 

«the big break», которое можно трактовать и как «большой прорыв» и, 

как «большая перемена» в школьном контексте.  

Поэзия слэм-поэтов отличается прямолинейностью и откровенно-
стью, простым, но часто жесткий языком [13. S. 50]. В текстах допускаются 

резкие слова и дерзкие образы, которые нередко провоцируют и вызывают 

реакцию у публики, но, не нарушая границы сценической цензуры, стано-
вятся допустимым способом выражения свободы и авторской позиции. 

Лексический и фонетический повтор как текстообразующий ком-

понент поэтического текста и стилистический прием выразительно-
сти типичен для перформативной поэзии. Повтор создаёт поверх при-

вычных границ слова новое смыслозвуковое пространство. По мнению 

Т.В. Кудрявцевой, поэзия тем самым продолжает традиции авангардных 

течений начала ХХ в., в первую очередь дадаизма [18. С. 113]: 
 
Huj Uj Uj Uj Uj, hab’ ich viel getrunken: 

Sangria, Smirnoff, Gespritzter, Rom,  
Wodka, Whiskey  
Bis es brummt.  
Absinth, Brandy, Gin, Liquor, Long Island, 
Ice Tee – nicht mehr schön – 
Und Bier und Bier und Bier 
Und Shot und Shot und Shot 
Und Bier und Bier und Bier 

Bis ich kotze und kotze und kotz‘ 
Valerio Moser „Wasser“ (2018) [28] 

Уй-уй-уй-уй-уй, сколько я пил: 

Сангрия, Смирнофф, вино с газировкой, ром,  
Водка, виски –  
Пока не замычу. 
Абсент, бренди, джин, ликер, Лонг-Айленд, 
Чай со льдом – уже не очень – 
И пиво, и пиво, и пиво, 
И шот, и шот, и шот, 
И пиво, и пиво, и пиво 

Пока не заблюю, блюю, блюю. 
Валерио Мозер «Вода» 
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Характерный ритм в данном отрывке формируется за счет сочета-

ния четкого метрического рисунка, повторов и паралингвистических 
средств, таких как активная жестикуляция, изменение темпа и громкости 

речи, распределение ударений и пауз в стихе. Все эти элементы создают 

повторяющийся фрагмент ритма, который напоминает ритмическую и 

метрическую структуру рэпа. 
Кроме того, необходимо отметить, что тексты швейцарского по-

этри-слэма демонстрируют яркие проявления устности и разговорного 

стиля. Фонетически это выражается в позиционных (редукция) и комби-
наторных изменениях (аккомодация, ассимиляция) звуков в потоке речи. 

Грамматически это проявляется в использовании неполных предложе-

ний, обращений, инверсии, повторов, нарушении порядка слов и иных 

норм литературной речи, например грамматических форм. На лексиче-
ском уровне характерно употребление слов с яркой эмоциональной 

окраской, жаргонизмов, фразеологизмов, просторечных слов, характер-

ных для разговорной речи.  

 

Тематическое своеобразие слэм-сцены Швейцарии 

 
В последние десять лет немецкий поэтри-слэм демонстрирует все 

более явную политическую направленность, в то время как швейцарская 

сцена, как правило, фокусируется на повседневных и личных темах, ак-

туальных для молодых людей: любовь и отношения, проблемы само-
идентификации, самоирония, поиск своего места в мире, школьные 

годы, неудачи, разочарования, одиночество, цифровая реальность, 

деньги, досуг. 
Ироничное обыгрывание национальных стереотипов о Швейца-

рии или соседней Германии также является популярным мотивом в  

поэтри-слэме: 
 

Ich komme aus der Schweiz, wir haben keine 
Emotionen, wir haben Geld, aber reichlich 
davon. Also in der Schweiz sind auch Veran-
staltungen anders, da klatschen die Leute 
schriftlich, kriegt dann immer nach drei Mo-
naten Bescheid: „Ah, es hat ihnen gefallen!“  

Hazel Brugger „Beziehungstipps“ (2017) 
[29] 

Я родом из Швейцарии, у нас нет эмо-
ций, у нас есть деньги, но их много.  
В Швейцарии события тоже другие, 
люди письменно аплодируют, а потом 
через три месяца всегда становится по-
нятно: «Ах, им понравилось!» 

Хейзел Брюггер  
«Советы по отношениям» 

 
In einem Land, in dem Politik nur lose Phra-
sen tischt, 
Jed’ Mensch bloß grobe Sprache spricht, 
In dem man oft am Klagen ist, 
denn außer Fußball hat ʽman nichts. 
Die Bahn, die permanent zu spät, 
der Autobau am Rade weht, 

В стране, где политика состоит только лишь 
из пустых фраз, 
Каждый говорит лишь грубым языком, 
В котором часто жалуются, 
Потому что кроме футбола ничего нет. 
Поезда, которые постоянно опаздывают, 
автомобилестроение идет полным ходом, 
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wo Ost und West sich nicht versteht <…> 
ʽNe Misere genannt Deutschland. 

Valerio Moser „Willensnation Schweiz“ 
(2023) [30] 

где Восток и Запад не понимают друг друга <...> 
Несчастье под названием Германия. 

Валерио Мозер «Нация воли Швейцария»  
 

 
Наиболее востребованные темы мировой и локальной политиче-

ской и общественной повестки так же, хотя и не столь часто, как в поэтри-

слэм Германии, находят свое отражение в текстах швейцарских авторов. 
Например, тема изменения климата в выступлениях Яна Рутисхаузера 

“Klimakatastrophe” и дуэта Pink im Park “Klimakrise” 2023 г. [31, 32].  

Критики упрекают современных поэтов-слэмеров Швейцарии в 
отсутствии революционности и «комедиализации». По их мнению, со-

временные поэты стремятся лишь развлечь публику, забывая о глубине 

и серьезности искусства слова [24]. Однако, материалы, собранные в 

ходе данного исследования, позволяют опровергнуть эту точку зрения. 
Швейцарские поэты не отказываются от серьезных тем, но используют 

юмор как инструмент для привлечения внимания и достижения макси-

мального эффекта. Данная тенденция развития поэтри-слэма свидетель-
ствует скорее о поиске компромисса между традиционными искусством 

слова и современными требованиями коммерческой среды. 

 

Заключение 

 

Поэтри-слэм как синтетическая форма современного искусства 

объединяет в себе элементы поэзии, эстрадного перформанса и состяза-
ния. Поэтри-слэм характеризуется не только литературными качествами 

текста, но и перформативной стороной выступления. Участник стре-

мится задействовать все доступные ему средства, чтобы установить кон-
такт с публикой, произвести на нее лучшее впечатление и убедительно 

представить свои смыслы. Литературная природа текста выражается в 

его лирической структуре, основанной на личностном выражении, эмо-

циональности и образности. Отличительной чертой немецкоязычной 
слэм-поэзии является отсутствие общего формообразующего эталона 

поэтической структуры текста. Поэтические тексты очень разнообразны 

по своей метрической структуре, а широкое использование свободного 
стиха может приводить к недостатку структурной организации и худо-

жественной цельности текста.  

В развитии поэтри-слэма в Швейцарии можно отметить отчётли-
вую тенденцию к стандартизации формата. Современный слэм-формат 

отличается от первоначального более формализованной структурой и 

установлением правил проведения соревнования. Однако, несмотря на 

формализацию, слэм сохраняет свою независимую культуру, отличаю-
щуюся возможностью участвовать в соревновании или оценивать вы-

ступление для каждого и фокусом на творчестве, что делает его формой 
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социальной активности, объединяющей людей с общими интересами. 

Поэтри-слэм являет собой пример успешной коммерциализации поэзии, 
превращая поэтов в перформеров, а саму поэзию – в коммерческий раз-

влекательный продукт в сфере культуры. 

Тексты швейцарского поэтри-слэма демонстрируют ярко выра-

женные признаки устного стиля, проявляющиеся на фонетическом, 
грамматическом и лексическом уровнях. Фонетически наблюдается ре-

дукция и аккомодация звуков, свойственные устной речи, а также асси-

миляция, обусловленная сближением фонем в речевом потоке. Грамма-
тические особенности характеризуются использованием неполных пред-

ложений, обращений, инверсии, повторов, нарушением порядка слов, а 

также отклонениями от норм литературной речи в употреблении грам-

матических форм. Лексика отличается яркой эмоциональной окраской, 
широким использованием жаргонизмов, фразеологизмов и простореч-

ных слов, свойственных разговорной речи. 

Швейцарская слэм-сцена – это яркий пример многоязычного и 
многокультурного феномена. Изначально в выступлениях доминировал 

литературный немецкий язык, но с ростом популярности слэм-поэзии в 

Швейцарии все больше исполнителей начали использовать диалекты, 
близкие их региональной идентичности. Это сделало швейцарский слэм 

уникальным и отличило его от германской слэм-сцены. Открытие новых 

локальных площадок поэтри-слэма за пределами крупных городов также 

способствовало развитию языкового разнообразия и привело к появле-
нию швейцарских восточных диалектов в слэм-поэзии. Еще одной ха-

рактерной особенностью швейцарского слэма является использование 

англицизмов, что связано с молодой аудиторией и интернациональным 
характером сцены. Таким образом, язык служит не просто средством вы-

ражения, а инструментом самоидентификации и создания своего литера-

турного пространства культурной и социальной идентичности. 
С точки зрения художественных особенностей, тексты поэтри-

слэма отличаются многообразием стилистических приемов и образных 

средств, среди которых можно особенно выделить иронию, каламбуры, 

лексические и фонетические повторы, эпитеты и сравнения.  
Швейцарский поэтри-слэм, в отличие от немецкого, отличается 

более личностной и повседневной тематикой. Молодые поэты часто пи-

шут о любви, отношениях, проблемах самоидентификации, поиске сво-
его места в мире. Поэтри-слэм – это, в первую очередь, живое выступле-

ние, где импровизация, эксперименты, игра голосом и динамичный темп 

создают увлекательное шоу. Юмор и азарт соревнования делают поэзию 

более доступной и интересной для широкой публики. Но слэм может 
быть и более глубоким, чем просто развлечение. Он может перерастать 

в художественное высказывание, затрагивающее важные темы и застав-



Филология / Philology 

101 

ляющее задуматься. Таким образом, швейцарский поэтри-слэм как фе-

номен литературной сцены умело сочетает традиции словесного искус-
ства с требованиями развлекательной индустрии, привлекая широкую 

аудиторию без утраты глубины и значения своих тем. 
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Аннотация. Рассматривается проблема совершенствования умений иноязыч-

ной монологической речи старшеклассников на основе использования в учебном 
процессе стратегии развертывания сюжетных линий. Существующая избыточ-
ность информации и простота поиска создают проблемы для старшеклассников с 
точки зрения ее отбора, обработки и критического понимания. Требования к ка-
честву умения иноязычного говорения не ограничиваются разнообразием ис-
пользуемых языковых средств, а определяются степенью смысловой ценности 
высказывания. Однако имеющийся ограниченный речевой и жизненный опыт не 
всегда позволяет учащимся ориентироваться в коммуникативной ситуации. Про-

цесс обучения должен не только расширять этот опыт, но и помогать своевре-
менно актуализировать его в ходе общения, предвосхищая развитие событий. По-
иск эффективных решений поставленных задач требует умения реализации 
накопленного опыта. В связи с этим важно учитывать необходимость формиро-
вания новых стратегий обучения, которые бы обеспечивали эффективное совер-
шенствование иноязычных умений обучающихся.  

Описаны критерии, позволяющие методически обоснованно отбирать темы 
для построения занятий с использованием рассматриваемой стратегии для обуче-
ния иноязычной монологической речи в старших классах. Приведены этапы обу-

чения старшеклассников развертыванию сюжетов в ходе построения собствен-
ных монологических высказываний. Сформулирован комплекс коммуникатив-
ных заданий на основе данной стратегии для одного из разделов УМК Spotlight, 
в которых реализуются предложенные этапы с применением различных форматов ра-
боты. Обоснована эффективность использования стратегии развертывания сюжет-
ных линий на занятиях по иностранным языкам в старших классах. Установлено, что 
организация учебного процесса в подобном формате позволяет совершенствовать 
умения иноязычной монологической речи старшеклассников, а также дает возмож-

ность разнообразить осуществление образовательной практики в старшей школе, со-
здавая персонализированную образовательную среду, учитывающую индивидуаль-
ные образовательные возможности и потребности учащихся. 

Ключевые слова: современные образовательные стратегии, сюжетные ли-
нии, проектирование жизненных траекторий, проблемное обучение, творческие 
способности 



Ариян М.А., Погодина А.А. Развертывание сюжетных линий 

106 

Для цитирования: Ариян М.А., Погодина А.А. Развертывание сюжетных линий 
как действенная стратегия обучения старших школьников иноязычной моноло-
гической речи // Язык и культура. 2025. № 69. С. 105–118. doi: 
10.17223/19996195/69/5 

 
Original article 
doi: 10.17223/19996195/69/5 

 

Storyline development as an efficient strategy for teaching foreign 

language monological speech skills to high school students 
 

Margarita A. Ariyan
1
, Anna A. Pogodina

2, 3
 

 
1, 2 Nizhny Novgorod State Linguistics University named after N.A. Dobrolyubov,  

Nizhny Novgorod, Russia 
3 secondary comprehensive school named after S.L. Strakhova, Sirius, Russia 

1 fenkot603@yandex.ru 
2, 3 Volkova-anne@yandex.ru 

 

Abstract. The article deals with the educational opportunities for enhancing high 

school students  ̀foreign language monological speech skills. It focuses on the implemen-
tation of the storyline strategy within the educational process. Information redundancy 
and the ease of searching for content pose challenges for high school students in terms of 
selection, processing and critical understanding. The requirements for the quality of for-
eign language speaking skills are not restricted to the variety of language means used, 
rather, they are determined by the semantic value of the statement. However, the accumu-
lated speech experience is limited and does not always allow students to orient themselves 
in communicative situations. The learning process should not only expand this experience, 

but also help learners retrieve it in a timely manner during communication, anticipating 
the development of events. The search for appropriate solutions to tasks requires the abil-
ity to apply the accumulated experience. In this regard, it is important to take into account 
the need to form new teaching strategies that would ensure the effective development of 
personal and professional skills of students.  

Special attention is given to describing the aspects that facilitate the methodologically 
sound selection of topics for lesson development based on the strategy under consideration 
in the process of teaching a foreign language. The stages of teaching high school students 
to unfold stories when organizing their own monological statements are outlined. A set of 

communicative tasks based on the storyline strategy is formulated for one of the sections 
of the Spotlight foreign language training package, which implements the proposed stages 
of interaction with the strategy using various work formats. The efficiency of using the 
storyline strategy in high school foreign language classes is justified. It is established that 
organizing the educational process in such manner enhances high school students  ̀foreign 
language monological speech skills, as well as provides opportunities to diversify educa-
tional practice. The presented strategy creates a personalized educational environment that 
considers individual educational needs of students. 

Keywords: modern educational strategies, storyline, designing life trajectories, 
problem-based learning, creative ability 
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Введение 

 
Пересмотр привычных традиционных подходов ко всем сферам 

языкового образования требует изменений в организации процесса обу-

чения и воспитания. Особое значение имеют занятия по предметам гу-

манитарного профиля в школе, которые, как известно, решают две 
группы задач. С одной стороны, они обеспечивают учащимся возмож-

ность для практического применения приобретенных на уроке речевых 

навыков и умений в новых ситуациях, обогащают опыт социального вза-
имодействия. С другой – создают условия для совершенствования уме-

ния анализировать происходящие в мире изменения, мыслить самостоя-

тельно и критически, принимать обоснованные решения. 

Предполагаемые изменения требуют осмысления имеющихся в 
методической науке инструментов педагогической деятельности и по-

иска новых эффективных способов организации образовательного про-

цесса. В научной литературе подчеркивается, что изучение иностран-
ного языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимо-

действия происходит в контексте поликультурного и многоязычного 

мира, что обусловливает необходимость направленности учебного про-
цесса на формирование коммуникативной культуры обучающихся [1]. 

Умение договариваться, обосновывать и аргументированно отстаивать 

свою позицию, понимать и учитывать точку зрения собеседника играет 

ключевую роль в осуществлении успешного межкультурного взаимо-
действия, а также определяет важность совершенствования иноязычной 

монологической речи в контексте построения современного образова-

тельного процесса в старшей школе.  
Очевидно, что ключевым фактором в учебном процессе является 

мотивация, определяющая успешность учебной деятельности. Отсут-

ствие интереса к теме занятия или выполняемому заданию может значи-
тельно снизить продуктивность и инициативность школьников. Резуль-

тативность процесса обучения и достижение обучающимися поставлен-

ных целей занятия напрямую зависят от подобранных образовательных 

стратегий, которые должны вдохновлять старшеклассников на формули-
рование собственного мнения и совершенствовать их коммуникативные 

умения, заинтересовывая процессом обучения. В отечественной и зарубеж-

ной методической литературе отмечается, что использование активных и 
интерактивных приемов работы на занятиях по иностранным языкам ока-

зывает большое мотивирующее и эмоциональное воздействие на участни-

ков образовательного процесса, пробуждает их воображение и удерживает 

внимание, что способствует активизации познавательной деятельности 
обучающихся [2–7]. Это позитивно отражается на формировании ключевых 

компетенций, значимость которых зафиксирована в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте среднего общего образования [8].  



Ариян М.А., Погодина А.А. Развертывание сюжетных линий 

108 

В условиях изменившегося социального контекста старшекласс-

ники должны быть готовы к проектированию образовательных и жиз-
ненных траекторий, прогнозируя и учитывая все возможные видоизме-

нения и риски, ориентируясь при этом не только на практические резуль-

таты, но и на нравственно значимые прагматические. Мы предположили, 

что внедрение стратегии развертывания сюжетных линий в образова-
тельный процесс будет действенным путем стимулирования мышления 

и воображения школьников, обогащения их опытом разнообразной дея-

тельности, познания и самопознания, поиска решения коммуникатив-
ных, нравственных, познавательных проблем, а также развития творче-

ских способностей. Это позволит, в свою очередь, более осмысленно 

усваивать иностранный язык и культуру страны изучаемого языка. Та-

ким образом, целью данного исследования является обоснование целе-
сообразности применения стратегии развертывания сюжетных линий на 

занятиях по иностранному языку и демонстрация ее потенциала на при-

мере обучения старшеклассников. 

 

Методология исследования 

 
Методологической основой исследования являются работы в об-

ласти системного подхода, основанного на представлении образователь-

ного процесса как сложной системы, состоящей из взаимосвязанных эле-

ментов (В.П. Беспалько, И.Л. Бим). Система обучения иностранным язы-
кам характеризуется динамичностью и многоуровневостью, что позво-

ляет ей адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. Эти 

изменения непосредственно затрагивают все компоненты системы, со-
вокупность которых определяет постановку целей, отбор содержания, 

методов и средств обучения. При этом системность и структурирован-

ность элементов применяемой стратегии обучения играют ключевую 
роль в повышении ее эффективности.  

Открытость педагогической системы обосновывает актуальность 

применения синергетического подхода, предполагающего применение 

совокупности идей, понятий и методов в исследовании (С.К. Гураль). 
Синергетический подход предполагает не только поддержание преем-

ственности научных ценностей, но и открытость к инновациям. Дости-

жение положительных результатов возможно благодаря применению 
методов и приемов, направленных на обучение самостоятельному по-

иску нового знания с его творческой интерпретацией в собственном кон-

тексте, стимулирование принятия решений и прогнозирование результа-

тов деятельности.  
Принятие незамедлительных решений в смоделированных жиз-

ненных ситуациях в условиях непринужденного игрового общения и об-
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мен накопленным опытом соответствует также реализации коммуника-

тивно-деятельностного подхода (Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Е.И. Пас-
сов). Погружение в языковую среду и развитие умения ориентироваться 

в коммуникативных ситуациях различной направленности и морально-

нравственной заостренности раскрывает интеллектуальный и творче-

ский потенциал учащихся. В связи с этим особое значение приобретает 
гуманистический подход как важное средство духовного развития лич-

ности, позволяющее менять характер мышления человека в направлении 

от фрагментарного восприятия мира к целостному. Достичь этого можно 
через представление процесса обучения как совместного «труда мысли», 

позволяющего воспитать эмоционально и интеллектуально богатого вы-

пускника, способного мыслить системно и логично, но в то же время от-

носиться к предлагаемой информации критически, проявляя гибкость и 
творчество в принятии самостоятельных решений. 

Следующей важной методологической основой служит когнитив-

ный подход (И.Л. Бим, Р.П. Мильруд, А.В. Щепилова), получивший ши-
рокое признание среди отечественных и зарубежных ученых. Принимая 

во внимание механизмы, управляющие языковым развитием при обуче-

нии, он обеспечивает неразрывную связь существующих аспектов языка 
с мышлением. 

В работе использовались следующие методы: теоретический ана-

лиз отечественной и зарубежной научной психолого-педагогической и 

методической литературы, анализ педагогической документации, педа-
гогическое наблюдение, пробное обучение. 

В ходе решения поставленной проблемы были рассмотрены нор-

мативные документы, предъявляющие требования к иноязычной подго-
товке старшеклассников на уровне среднего общего образования, а 

также изучены диссертационные исследования и научные статьи, выпол-

ненные отечественными и зарубежными авторами [9–20] и др. 
Анализ научных источников, сфокусированных на поиске реше-

ний рассматриваемого вопроса о способах совершенствовании у старше-

классников умений иноязычного говорения, показывает, что проблема 

актуальна и находится в фокусе рассмотрения отечественных и зарубеж-
ных исследователей.  

 

Исследование и результаты 

 

Наблюдения показывают, что современным учащимся не свой-

ственно целостное восприятие мира. В результате увлечения социаль-

ными сетями и смартфонами они утрачивают способность концентриро-
вать сознание на том или ином предмете на достаточно длительное 

время. Сознание приобретает черты «бегающего». Не формируется 

устойчивое внимание, способность мыслить системно и логично. 
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В условиях быстро меняющейся действительности фактические и 

качественные знания, позволяющие воспринимать мир целостно, стано-
вятся главным ресурсом. Перед преподавателем встает важная задача: 

пробудить в учениках любовь к познанию, творчеству и общению.  

Значительные возможности для организации совместной продук-

тивной творческой деятельности предоставляют занятия по иностран-
ным языкам. Они позволяют создавать в учебном процессе оптимальные 

условия для речевого взаимодействия при помощи наполнения речевых 

каналов общения содержательно разной информацией, различающейся 
по фактам, сведениям и отношениям [3. C. 15]. Стимулирование речевой 

деятельности и совершенствование речевых умений старшеклассников 

возможны благодаря широкому применению разнообразных форм ра-

боты с решением проблемных задач и совместным обсуждением резуль-
татов. Такие современные образовательные технологии, как обучение в 

сотрудничестве, ролевые игры, дебаты, дискуссии, помогают фокусиро-

вать внимание на самостоятельном добывании необходимой информа-
ции, критическом ее осмыслении, усвоении и переработке.  

В ходе исследования мы предположили, что действенной страте-

гией при обучении старшеклассников иноязычному говорению может 
быть стратегия развертывания сюжетных линий, выступающая как спо-

соб реализации известных сценариев жизненных ситуаций и историй, их 

видоизменения или развития при осуществлении поиска новых решений 

поставленных проблемных вопросов.  
Под сюжетом, вслед за М.М. Бахтиным, будем понимать после-

довательность событий, которые управляют повествованием через рас-

крытие основного содержания произведения и его логической струк-
туры. Сюжеты помогают разобраться в происходящем, лучшее понять 

ситуацию и выработать собственное отношение к ней. 

Под сюжетными линиями понимается последовательная цепочка 
событий и (или0 действий персонажей, развивающихся внутри произве-

дения и создающих его структуру [21. C. 186]. Сюжет является общим 

смыслом и идеей произведения, а сюжетная линия – это конкретная по-

следовательность событий и действий персонажей, развивающаяся 
внутри него. 

Стратегия развертывания сюжетов позволяет погружать участников 

образовательного процесса в ситуации принятия обоснованного выбора в 
разных сферах жизни и развивать интуицию через предвосхищение собы-

тий услышанных или прочитанных историй. Общеизвестно, что информа-

ция, поддающаяся чувственному восприятию и осмыслению, усваивается 

прочнее, если она проходит через интенсивное и разностороннее взаимо-
действие обучающихся. На старших этапах обучения открывается возмож-

ность для использования активных форм обучения с включением элементов 

проблемности и научного поиска [22. С. 108]. К.М. Левитан подчеркивает, 
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что осуществление непрерывного саморазвития личности происходит на 

основе постоянной «подпитки» эмоционального и социального интел-
лекта через решение проблемных неоднозначных ситуаций различной 

когнитивной сложности [23. C. 222]. Предложенные к обсуждению со-

циально заостренные проблемные ситуации порождают психическое со-

стояние интеллектуального затруднения, в котором решение проблемы 
требует от обучающегося обозначения собственной социально-нрав-

ственной позиции. Применение накопленных знаний в различных ситу-

ациях помогает закрепить материал, усиливая обобщающий характер со-
держания изученного, объединить знания, умения и навыки по различ-

ным предметам в целостную систему и увидеть практическую ценность 

полученного опыта. При этом коммуникативная компетенция старше-

классников совершенствуется во взаимосвязи с такими личностно зна-
чимыми качествами, как социальный интеллект, адаптивность к трудно-

стям, креативность. 

Согласно ФГОС СОО, овладение основными видами речевой дея-
тельности по учебному предмету «Иностранный язык» на базовом 

уровне должно осуществляться в рамках определенного тематического 

содержания. Рекомендованная образовательным стандартом тематика 
может быть скорректирована в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями и образовательными потребностями учащихся старших 

классов. Стратегия развертывания сюжетных линий представляет собой 

эффективный инструмент для тематического планирования, предостав-
ляя возможность отбирать и адаптировать содержание, а также стимули-

ровать активность и творческое воображение школьников, позволяя им 

заявлять о собственной жизненной позиции, делиться мыслями и пере-
живаниями и лучше понимать действия и поступки окружающих благо-

даря расширению социального опыта на занятиях и углублению знания 

о социальной реальности. Использование знакомых сюжетов на прак-
тике позволяет осуществить общение на иностранном языке в атмосфере 

сотрудничества и вовлеченности каждого в образовательный процесс. 

При отборе тем для занятий, построенных на основе применения 

стратегии развертывания сюжетных линий, учитываются следующие ас-
пекты:  

– актуальность материала и соответствие возрастным интере-

сам обучающихся;  
– учебно-методический аспект: соответствие программным тре-

бованиям, методическим рекомендациям по реализации образователь-

ной программы;  

– содержательный аспект: воспитание морально-нравственных 
ценностей старшеклассников через рассмотрение социально заострен-

ных ситуаций, формирование гражданской позиции; 
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– мотивационный аспект: рассмотрение социальных проблем, 

находящих отклик у обучающихся; актуальных вопросов, связанных с 
личными переживаниями старшеклассников, и т.д.  

Обозначим этапы взаимодействия обучающихся со стратегией 

развертывания сюжетных линий (таблица).  
 

Этапы обучения старших школьников развертыванию сюжетных линий  

при построении иноязычных монологических высказываний 
 

№ 

п/п 
Название этапа 

1 Фиксация сюжетных линий в произведении путем анализа изучаемого материала 

2 Коллективное обсуждение возможных путей развертывания обнаруженных ранее 
сюжетов 

3 Разработка альтернативного продолжения изученного текста или предложенной 
учителем к обсуждению ситуации в группах или индивидуально 

4 Создание собственных сюжетных линий на основе изученных текстов или отрыв-
ков произведений 

5 Демонстрация собственных сюжетов одноклассникам 

6 Анализ монологических высказываний для выявления сильных и слабых сторон 
аргументации и повествования. Рефлексия 

 

Предложенные этапы могут видоизменяться в зависимости от 

определенных участниками образовательного процесса целей и задач 

урока, уровня языковой подготовки школьников, их мотивированности. 
При реализации стратегии развертывания сюжетных линий на основе 

внедрения различных форматов работы (презентация, описание графика, 

запись подкаста или видеокаста, решение проблемных задач социокуль-
турного / нравственно-эстетического / научно-познавательного харак-

тера, решение кейсов, деловые игры, дебаты, свободная дискуссия, сце-

нарий, ролевые игры и т.д.), с использованием цифровых платформ, уче-
ник демонстрирует гибкость в решении коммуникативных задач, в то же 

время представляя информацию структурированно и развёрнуто, рас-

сматривая проблемный вопрос с разных сторон, демонстрируя знания из 

различных областей, раскрывая логику своего суждения, разворачивая 
воспринятую мысль и восполняя недосказанное.  

Рассмотрим способы применения стратегии развертывания сю-

жетных линий на примере раздела «Повседневная жизнь семьи. Меж-
личностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение» по УМК Spotlight, согласно 

тематическому планированию для 10–11-х классов образовательных ор-
ганизаций, рекомендованному ФГОС [8]. 

1) Применение дедуктивного подхода к обучению иноязычной 

монологической речи на основе стратегии развертывания сюжет-

ных линий:  
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1. Знакомство старшеклассников с творчеством писательницы 

Л.М. Олкотт через прочтение отрывка из произведения The Little Women. 
После ознакомления с текстом, на основе понимания главной мысли 

прочитанного, школьники фиксируют значимые сюжетные вехи текста 

и создают структурную схему из нескольких слов по ключевым собы-

тиям, представленным в отрывке.  
 

Пример: The Christmas spirit in the house – The sketch of the four sisters (Meg, Jo, 
Beth, Amy March) – The importance of the old shoes in the scene – A present for mother. 

 

Важно отметить, что перекодировка содержания и представление 

его в зрительном образе усиливают мнемоническое запоминание инфор-
мации. Это также исключает формальное отношение к тексту и ориен-

тирует на извлечение смыслов. Сюжетные вехи текста служат учащимся 

опорой, помогают формировать умение аргументированно излагать свои 
мысли, а также позволяют проявлять индивидуальный стиль при воспри-

ятии изучаемого материала. 

2. Разделение обучающихся на четыре группы. Каждая группа по-
лучает по одной сюжетной линии из тех, которые они самостоятельно 

извлекали из текста ранее. В группах происходит обсуждение того, как 

можно было бы развить полученную фразу, превращая ее в отдельный 

самостоятельный сюжет. Задаются вопросы открытого типа, направлен-
ные не на проверку понимания содержания прочитанного, а на его смыс-

ловую основу. 
 

Пример:  

The Christmas spirit in the house How can one create a peaceful atmosphere at 

home on Christmas Eve?  

The sketch of the four sisters (Meg, Jo, Beth, 
Amy March) 

Imagine the March sisters nowadays. What 
would they look like today?  

 

3. Создание собственной альтернативной концовки: 
 

Imagine writing a story. Based on the given picture from the book, what storylines 
would you include in your book if you were a writer? How could you change the plot of the 
book? Which scenes would you exclude from the book? 
 

4. Представление собственных сюжетов: для усиления мотиваци-

онного компонента может быть устроено соревнование на лучшее про-

должение истории. Авторы лучших сюжетов будут награждены. Для 
корректной оценки ответы учащихся могут быть предварительно запи-

саны или представлены на устроенном внеклассном мероприятии (теат-

ральное представление, видеоблог и т.д.). 
5. Рефлексия.  

2) Применение индуктивного подхода к обучению иноязычной 

монологической речи на основе стратегии развертывания сюжет-

ных линий:  
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1. Актуализация имеющегося опыта. Обучающиеся получают кар-

точки с предложением, которое нужно продолжить, поделившись фак-
том о своей семье:  

 
I feel the happiest when my family …; It drives me crazy when my 

mom/brother/granny/sister… . 

 

2. Коллективное обсуждение с использованием стратегии «мозго-
вой штурм»: в группах старшеклассники ищут несколько наиболее удач-

ных и креативных решений одной из проблем по теме. 
 
What would you do in the following situations: 

 Nadja`s brother spends his whole week`s pocket money on computer games on Mon-

day. Now he doesn`t have enough money for lunches and bus tickets for the rest of the week.  

 One Friday evening walking home from school, you see your classmate`s granny 

struggling to carry a huge shopping bag with groceries.  

 Mike had a fight with his brother once again! You are sorry to hear that they are not 

getting well with each other. You think you could help. 
 

3. Индивидуальная разработка продолжения к предложенной учи-

телем ситуации.  
 

Базовый уровень сложности Продвинутый уровень сложности 

 
Ситуация № 1: You hate it when your elder 

sister takes your clothes without asking. After 
coming back from school, you can`t find your 
favourite T-shirt. Record a voice mail for your 
sister. 

Ситуация № 2: You are hosting the radio 
programme called ’’Family Troubles’’. You 
get an anonymous caller`s complaint about 
their mother who is overly controlling and 
tries to dictate every aspect of her daugh-
ter`s life. Your job is to respond thought-

fully and supportively.  

Instructions: 

 Start your voice mail with a friendly greeting; 

 Ask where your T-shirt is; 

 Express your feelings; 

 Remind her to ask before borrowing your 

clothes in the future; 

 Conclude with a request for her to get back to 

you soon. 

Instructions: 

 Start your respond by thanking the caller 

for sharing their concerns; express the un-
derstanding of the situation; 

 Suggest communicative strategies like 

having an open and honest conversation 
with the parent, setting personal boundaries 
and so on; 

 Analyse the opposite point of view, try to 

find some reasons why the situation goes 
this way; 

 Mention the importance of finding a sup-

portive person in life; 

 Invite the caller to call back after trying 

some of your suggestions. 

 

4. Создание собственных сюжетных линий на основе изученного 
материала. 
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Пример:  

 A teenage online-magazine is offering a prize for the best podcast beginning with a 

sentence: ’’It was a perfect, sunny day with my whole family together. It felt like nothing could 
go wrong…’’;  

 A teenage magazine is offering a prize for the best podcast with the title ’’A Disas-

trous Family Vacation’’, ’’When Homework Becomes Family Drama’’.  
 

5. Для демонстрации полученного результата может быть создан 

образовательный канал, на котором будут выложены записанные под-

ростками подкасты на иностранном языке на волнующие их темы из ре-
альной жизни.  

6. Осуществление рефлексии через совместное обсуждение ре-

зультатов/оставление старшеклассниками комментариев с адекватной 

оценкой полученного результата на созданном образовательном ка-
нале класса. 

Следует отметить, что стратегия развертывания сюжетных линий 

значительно расширяет возможности, связанные с развитием творческих 
способностей старшеклассников. Учащиеся демонстрировали гибкость 

мышления, способность совершенствовать первоначальный замысел, 

дорабатывать детали, генерировать новые идеи. Иноязычная монологи-
ческая речь учащихся стала более логичной и структурированной. Раз-

рабатывая сюжеты и «проживая» их, школьники научились видеть про-

блемы, в том числе нравственно-этического характера, там, где раньше 

их не замечали. Решение таких проблем создало условия для социаль-
ного и личностного развития учащихся в ходе овладения иноязычной 

монологической речью.  

Претерпела некоторые изменения и организация урока: она стала 
в значительной степени вариативной, ориентированной на использова-

ние интерактивных технологий. 

 

Заключение 

 

Таким образом, предложенная стратегия развертывания сюжетных 

линий позволяет учащимся создавать развернутые и осмысленные выска-
зывания, что не только делает процесс обучения более увлекательным, но и 

помогает старшеклассникам лучше организовать свои мысли и идеи, вы-

страивая связное и логичное монологическое высказывание. Личностная 
вовлеченность старшеклассников в коммуникативно-познавательную мыс-

лительную деятельность обеспечивается путем отбора актуальных тем, со-

ответствующих современным реалиям, которые вызывают отклик у под-

ростков, стимулируя их активное участие в образовательном процессе. 
Применение стратегии развертывания сюжетных линий на заня-

тиях по иностранным языкам способствует обогащению смысловой кар-



Ариян М.А., Погодина А.А. Развертывание сюжетных линий 

116 

тины мира школьников, создавая благоприятные условия для формиро-

вания в сознании обучающихся смысловой модели, в которой они будут 
впоследствии оперировать в жизни и профессии. 
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Аннотация. Описаны основные этапы разработки и реализации модели обу-

чения иноязычной коммуникации с помощью упражнений, развивающих эмоци-
ональный интеллект. На сегодняшний день количество научных публикаций, по-
священных вопросам формирования эмоционального интеллекта в процессе под-
готовки специалистов, увеличилось. Появились исследования и в методике пре-
подавания иностранных языков, рассматривающие проблему развития эмоцио-
нальной культуры личности, поскольку иностранный язык обладает большим ди-

дактическим потенциалом и может быть средством развития эмоционального ин-
теллекта. Однако их авторы чаще всего затрагивают проблему формирования 
эмотивной компетенции и не раскрывают в полной мере возможности развития 
эмоционального интеллекта обучающихся при освоении иностранного языка.  

Разработана модель, включающая в себя систему упражнений для развития 
эмоционального интеллекта в процессе подготовки будущих лингвистов и пре-
подавателей иностранного языка. Модель была интегрирована в процесс препо-
давания таким образом, чтобы это способствовало лучшему усвоению языка и 

формированию требуемых общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций. Исследование проводилось в три этапа на базе НГЛУ им. Н.А. Добролю-
бова среди студентов, обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика 
(бакалавриат)» и изучающих испанский язык как второй иностранный в течение 
трех лет.  

На первом этапе началась разработка лингводидактической модели. Студен-
там, изучающим испанский язык первый и второй год, были предложены лекси-
ческие и грамматические упражнения по теме «Эмоции», а также задания, осно-

ванные на методе арт-терапии, адаптированные для занятия иностранного языка. 
Предварительно был проведен опрос студентов об уровне их осведомленности об 
эмоциональном интеллекте, а по завершении курса – анкетирование с целью вы-
явления мнения обучающихся об эффективности упражнений. На втором этапе 
исследование проводилось в новой группе студентов, изучающих испанский 
язык второй год. В содержательном компоненте лингводидактической модели 
были выделены лингвистический и психологический аспекты. Были апробиро-
ваны задания для развития эмоционального интеллекта, проведен опрос обучаю-
щихся по итогам работы, проанализированы показатели уровня эмоционального 

интеллекта до и после обучения; студенты защитили финальные проектные ра-
боты на иностранном языке, направленные на развитие навыков саморефлексии. 
На третьем этапе исследование продолжилось в двух выпускных группах; была 
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завершена работа над лингводидактической моделью, содержательный компо-
нент которой был дополнен методическим аспектом. Разработана система упраж-
нений, содержащих лингвистический, психологический и методический аспекты; 
апробированы методические профессионально ориентированные задания и под-

ведены результаты опытного обучения. Сделаны выводы о результатах проведен-
ного опытного обучения и об эффективности предложенной модели обучения 
иноязычной коммуникации средствами развития эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмотивная компетенция, ис-
панский язык, преподавание иностранных языков, эмоции, эмоциональное рече-
вое поведение 
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Abstract. This article presents the main stages and results of a study devoted to the 

development of students’ emotional intelligence in the process of learning a foreign lan-

guage. Nowadays the number of studies connected with the development of emotional 
intelligence has increased. In the methodology of teaching foreign languages there were 
conducted a few researches about emotions and their role in teaching and learning some 
language, but they do not fully reveal all the advantages of developing students' emotional 
intelligence. At the same time, a foreign language has a great didactic potential and can 
be used for emotional development. As part of this study, the authors created a model for 
teaching a foreign language, which includes a system of exercises for the development of 
emotional intelligence. The model contributes to better language acquisition and the for-

mation of the required general professional competencies.  
The study was conducted at Nizhny Novgorod State Linguistics University named 

after N.A. Dobrolyubov in three stages. The participants were undergraduate students en-
rolled in the linguistics program, studying Spanish as a second foreign language for three 
years. At the first stage of the research, the authors began to work on the model. The 
practice was organized as follows: students in their first and second year of studying 
Spanish completed some exercises related to the topic of “Emotions” and did several ac-
tivities based on the art therapy method, which were adapted for use in a foreign lan-

guage lesson. Additionally, students’ basic knowledge of emotional intelligence was as-
sessed, and after the experimental trainings, students completed a questionnaire in or-
der to identify the most effective tasks. At the second stage, the study was conducted in a 
new group of students studying Spanish for two years. The model was supplemented with 
linguistic and psychological aspects; the authors tested several tasks for the development 
of emotional intelligence. Moreover, there was conducted a survey among students which 
was based on the results of the work. In addition to this, the authors analyzed a few indi-
cators of the level of students’ emotional intelligence before and after the training. At the 
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end students presented their final projects in a foreign language which were aimed at de-
veloping reflection skills. At the third stage of the research, the study was continued in 
two groups of fourth-year students. The authors completed their work on the model 
and developed a system of exercises based on linguistic, psychological, and methodolog-

ical aspects. They also tested several tasks that could be used to improve students' profes-
sional teaching skills. Finally, the results of the experimental training were summarized. 
In conclusion, it was proved that the proposed model was effective in the learning pro-
cess. 

Keywords: emotional intelligence, emotional education, Spanish, teaching foreign 
languages, emotional speech behavior 
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Введение  

 

Внимание к эмоциональному миру человека и проблемам форми-

рования его эмоциональной культуры является ключевым для воспита-
ния гармонично развитой личности. По мнению Л.С. Выготского, пре-

образование отношений между аффектом и интеллектом определяет 

психологическое развитие ребенка [1]. Положительный эмоциональный 
опыт способствует повышению мотивации к обучению, улучшению вос-

приятия и усвоения информации, снижает стресс, тревогу, конфликт-

ность [2–4]. Роль эмоций в условиях любой коммуникации, в том числе 

и межкультурной, трудно переоценить, так как в первую очередь они по-
могают ее участникам воспринимать и передавать информацию, но в то 

же время могут препятствовать взаимопониманию. В процессе межкуль-

турного общения переживание и выражение (вербальное и невербаль-
ное) даже общечеловеческих универсальных эмоций могут восприни-

маться представителями разных культур по-разному. В таком случае 

ключом к взаимопониманию собеседников вне зависимости от нацио-
нальности и культуры становится эмоциональный интеллект как «спо-

собность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими» [5. 

C. 6]. Его развитие, в том числе и средствами иностранного языка, необ-

ходимо для становления поликультурной личности, которая, по словам 
Н.Д. Гальсковой и Е.Г. Таревой, должна обладать «терпимостью, спо-

собностью к эмпатии, к пониманию в общении с представителями иных 

национально-культурных социумов» [6. C. 6]. 
Несмотря на очевидную значимость эмоциональной сферы лично-

сти, в методике обучения иностранным языкам не уделяется должного 

внимания эмоциональному аспекту. Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез отме-
чают, что недооцениваются факторы, связанные с формированием эмпа-

тических способностей, актуализацией языковых личностей, «установ-

лению их тождества в иноязычной среде» [7. C. 124]. О важности разви-
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тия аффективной сферы «профессиональной личности студентов», эм-

патических свойствах, эмоциональном отклике обучающихся говорит 
Л.П. Тарнаева [8. C. 286]. При этом лишь некоторые исследователи, в 

частности В.И. Шаховский, В.А. Маслова, выделяют эмотивную (эмоци-

ональную) компетенцию в структуре иноязычной коммуникативной 

компетенции [9, 10]. Мы разделяем их точку зрения и полагаем, что фор-
мирование эмотивной компетенции как важнейшей составляющей ком-

муникативной компетенции возможно лишь при условии развития эмо-

ционального интеллекта. 
В современной методической науке представлены немногочислен-

ные исследования, посвященные эмоциональному аспекту обучения на 

уроках иностранного языка. В частности, в двух диссертационных ис-

следованиях представлены модели развития эмотивной компетенции у 
школьников и студентов на занятиях по английскому языку [11, 12]. Не-

которые научные статьи посвящены модели эмотивной компетенции по-

ликультурной языковой личности [13]. Особый интерес представляют 
работы, исследующие возможности иностранного и родного языков как 

средства развития эмоционального интеллекта [14–16]. Однако упомя-

нутые исследования, как правило, затрагивают лишь отдельные языко-
вые аспекты (например, обучение эмотивной лексике) или виды речевой 

деятельности (например, чтение). Помимо этого, большинство исследо-

ваний проводилось на материале лишь английского языка и не представ-

ляло собой систему обучения языку в течение нескольких лет. Все вы-
шеперечисленное обусловило актуальность нашего исследования, кото-

рое было проведено в Нижегородском государственном лингвистиче-

ском университете им. Н.А. Добролюбова в период с 2021 по 2024 г. 
среди студентов бакалавриата, изучающих испанский язык как второй 

иностранный.  

 

Методология исследования 

 

Основной задачей проведенного обучения является разработка и 

апробация лингводидактической модели формирования эмотивной ком-
петенции в процессе обучения всем видам речевой деятельности на ино-

странном (испанском) языке на основе упражнений, развивающих эмо-

циональный интеллект.  
Исследование базируется на комплексе взаимодополняющих под-

ходов: междисциплинарного, аксиологического, личностно ориентиро-

ванного, когнитивно-коммуникативного и эмотивного (в контексте 

лингвистической теории эмоций В.И. Шаховского [17]). Взаимодей-
ствие подходов обеспечивает интеграцию в процесс обучения иностран-

ному языку модели развития эмоционального интеллекта и метода арт-



Теория и методика преподавания / Theory and methodology of teaching foreign languages 

123 

терапии; стимулирует развитие навыка саморефлексии, эмпатии, ана-

лиза эмоций в процессе рефлексивного чтения, аудирования, дискуссий; 
позволяет раскрывать индивидуальный психологический потенциал 

обучающихся и формировать речевое поведение в ситуации иноязычной 

коммуникации. 

Разрабатывая задания по эффективному межличностному взаимо-
действию, развивающие внутриличностный и межличностный эмоцио-

нальный интеллект, мы опирались на принципы: 

– общеметодические (коммуникативная направленность обуче-
ния, ситуативность, личностно ориентированное обучение, ориентация 

на будущую профессиональную деятельность обучающихся);  

– частные и специальные (cтимулирование речемыслительной ак-

тивности, моделирование процесса иноязычной коммуникации, учет 
функций эмоций в обучении, развитие внутриличностного и межлич-

ностного эмоционального интеллекта, изучение эмоциональной куль-

туры средствами иностранного языка, развитие навыка рефлексии и эм-
патии как важнейших личностных качеств преподавателя иностранного 

языка, формирование эмотивного лексикона обучающихся, обучение ре-

чевым техникам и приемам управления эмоциями в ситуации межлич-
ностного и педагогического общения). 

При осуществлении данного исследования помимо анализа, система-

тизации и классификации методических, психологических, лингводидакти-

ческих научных трудов российских и зарубежных ученых мы проводили мо-
ниторинг процесса обучения с целью выявления закономерностей и индиви-

дуальных особенностей студентов. Моделирование процесса развития эмо-

ционального интеллекта опиралось на результаты бесед, анкетирования, те-
стирования, статистической обработки данных. Лингводидактическое 

осмысление возможностей обучения включало в себя изучение особенностей 

освоения языка в контексте развития эмоционального интеллекта; целевой 
отбор содержания обучения, состоящего из лингвистического, психологиче-

ского и методического аспектов; использование коммуникативных и интер-

активных методов обучения всем видам речевой деятельности, а также про-

ективной и ролевой деятельности на иностранном языке.  
В соответствии с рабочими программами по направлению подго-

товки «Лингвистика» (уровень бакалавриата) изучение испанского 

языка начинается во втором или третьем семестре и продолжается три 
или три с половиной года. За этот период студенты осваивают язык до 

среднего уровня (В1–В2). Данное исследование проводилось на протя-

жении всего периода обучения, за это время в нём приняли участие 

около 60 студентов. В первой части исследования были задействованы 
три группы будущих лингвистов и переводчиков (первый год изучения 

испанского языка), во второй части приняли участие две группы студен-

тов-лингвистов (второй год изучения испанского языка); в третьей части 
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исследования продолжили участие две группы студентов, начавших уча-

стие в эксперименте и на момент окончания исследования, изучавших 
испанский язык уже третий год.  

Лингводидактическая модель разрабатывалась и дополнялась на 

протяжении трех лет (2021–2024 гг.) В структуру модели вошли целевой, 

концептуальный, содержательный, технологический и результативный 
компоненты. Первый этап (2021–2022 гг.) был посвящен разработке мо-

дели, определению основных подходов и принципов работы, анализу 

психолого-педагогической и методической литературы российских и за-
рубежных исследователей, изучению существующих образовательных 

стандартов и требований к рабочим программам бакалавриата по 

направлению подготовки «Лингвистика», составлению лексических и 

грамматических упражнений по теме «Эмоции». Предметом исследова-
ния на втором этапе (2022–2023 гг.) стала организация процесса обуче-

ния языку, направленного на развитие эмоционального интеллекта. На 

занятиях систематически включались задания, связанные с пониманием 
и объяснением своих и чужих эмоций, вводились элементы управления 

эмоциями в процессе иноязычной коммуникации. Лингводидактическая 

модель была дополнена, теперь в содержание обучения входили лингви-
стический и психологический аспекты. Третий этап (2023–2024 гг.) был 

посвящен апробации разработанной лингводидактической модели и 

проведению обучения в двух группах студентов-лингвистов четвертого 

курса. Поскольку данный этап исследования проводился для будущих 
выпускников по направлению подготовки «Теория и методика препода-

вания иностранных языков и культур», он получил профессиональную 

направленность. Содержательный компонент лингводидактической мо-
дели обучения был расширен за счет методического аспекта, направлен-

ного на ознакомление с возможностями развития эмоционального ин-

теллекта у детей средствами иностранного языка и активизацию у буду-
щих преподавателей умений использовать знания об эмоциональном ин-

теллекте во время педагогической практики. Рассмотрим процесс разра-

ботки и реализации модели обучения иностранному языку средствами 

развития эмоционального интеллекта на разных этапах изучения языка. 
 

Исследование и результаты 
 

На первом этапе исследования было проведено анкетирование сту-

дентов (28 человек), результаты которого приведены в табл. 1. Они рас-
крывают степень осведомленности обучающихся и их мнение об акту-

альности изучения эмоционального интеллекта. 

Благодаря анкетированию было установлено, что большинство 
опрошенных студентов имеют базовые знания о понятии «эмоциональ-

ный интеллект» и преимуществах его развития; при этом была выявлена 

трудность: высокое эмоциональное напряжение во время коммуникации 
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на втором иностранном языке, которое может препятствовать прогрессу 

обучающихся. 
 

Таблица 1  

Студенты-лингвисты, начавшие изучение испанского языка  

как второго иностранного 
 

1. Знаете ли Вы, что такое эмоциональный интеллект? 
89% – «да»; 11% – «нет» 

2. Можете ли определять свои чувства и эмоции (ответить на вопрос: «Что я сейчас 
чувствую?») 
57% – «да»; 39% – «скорее да, чем нет»; 4% – «иногда, но трудно определить» 

3. Можете ли определять свои чувства и эмоции людей, с которыми общаетесь? 
50% – «да»; 46% – «скорее да, чем нет»; 4% – «иногда, но трудно определить» 

4. «Владеете ли Вы навыками эмоционального саморегулирования?» 

68% – «да»; 32 % – «нет» 

5. Каким образом знания об эмоциональном интеллекте (эмоциях, чувствах, эмпатии) 
могут помочь в изучении иностранного языка и коммуникации? 
– Понимание своих чувств помогает повысить самоконтроль и продуктивность обучения. 
– Поддержание мотивации и интереса к языку. 
– Эмоции помогают лучше запоминать информацию. 
– Преодоление языкового барьера. 

– Понимание эмоций и культуры носителей языка. 
– Изучение языка без стресса. 
– «Не могут помочь» – не выбрано 

6. На каком иностранном языке (первом или втором) коммуникация вызывает у Вас 
большее эмоциональное напряжение? 
60% – второй иностранный язык 

7. Какой вид речевой деятельности вызывает у Вас большее эмоциональное напряже-

ние? 
57% – говорение (75% – неподготовленная речь); 43% – аудирование 

8. Наиболее частые трудности, с которыми Вы сталкиваетесь. 
75% – высокое эмоциональное напряжение препятствует коммуникации на иностран-
ном языке; 75% – высокий уровень тревоги и стресса в обучении 

 

В связи с этим для студентов, изучающих испанский язык первый 

и второй год, были разработаны и апробированы лексические и грамма-
тические упражнения по теме «Эмоции». Дополнительно были интегри-

рованы задания, основанные на методе арт-терапии (изотерапия, кино-

терапия, сказкотерапия), адаптированные для занятия иностранного 
языка и направленные как на использование изученного языкового ма-

териала в актуальном для обучающихся контексте, так и на повышение 

мотивации, снятие напряжения, «накопление психологического капи-
тала и раскрытия позитивного потенциала личности» [18. С. 255]. Со-

гласно опросу, проведенному после обучения, именно эти упражнения 

являются наиболее запоминающимися и эффективными для студентов 

(табл. 2).  
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Таблица 2  

Результаты опроса студентов-лингвистов по итогам первого этапа исследования 
 

1. Какие положительные аспекты выполнения заданий на развитие эмоционального ин-
теллекта Вы можете выделить? 
82% – креативность; 79% – снятие усталости и стресса; 64% – самопознание, рефлексия; 
54% – улучшение результатов обучения; 53% – повышение мотивации к изучению ис-
панского языка; 50% – использование изучаемых лексических и грамматических кон-
струкций; 46% – работа над всеми видами речевой деятельности 

2. Можете ли Вы сказать, что подобные задания помогают Вам сейчас лучше пони-
мать свои и чужие эмоции? 

52% – «да»; 44% – «затрудняюсь ответить»; 4 % – «нет» 

3. Стоит ли включать подобные задания на занятии иностранного языка в универси-
тете? 
80% – положительный ответ 

4.Были ли задания, после которых у Вас улучшилось самочувствие и поднялось настро-
ение? 
– Упражнения арт-терапии и сказкотерапии. 

– Разбор песен. 
– Просмотр и анализ короткометражных мультфильмов. 
– Игры для описания эмоций 

5. Какое из предложенных заданий Вы запомнили больше всего и почему)? 
– Арт-терапевтическое упражнение «Самолёт» (улучшение состояния, снятие стресса). 
– Работа над мультфильмом «Edgar» (эффективный контроль своих эмоций). 
– Техника «Икигай» (расстановка приоритетов). 

– Проект «Мой идеальный дом» (описание своей мечты) 

6. Какое из предложенных заданий Вам показалось наиболее эффективным с лингви-
стической точки зрения? (для отработки изучаемой лексики, грамматики) 
– Диалоги по предложенным ситуациям с использованием изучаемых языковых единиц. 
– Обсуждения и рефлексия по видео (устная и письменная). 
– Арт-терапевтические упражнения (для работы над аудированием, говорением и пись-
мом) 

 

Таким образом, проведенные опросы подтвердили актуальность 
начатого исследования и помогли выявить преимущества упражнений, 

основанных на интеграции лингвистических и психологических аспек-

тов. Был выявлен значительный интерес студентов к данной теме. Од-
нако оказалось, что недостаточно использовать вышеупомянутые зада-

ния лишь на некоторых занятиях для разнообразия учебного процесса и 

повышения мотивации студентов. Появилась необходимость введения в 

материалы уроков дополнительных аутентичных источников (статей, 
видеоматериалов, подкастов), посвященных теории эмоционального ин-

теллекта, благодаря которым бы обучающиеся узнавали о базовых эмо-

циях, техниках для работы с эмоциями, а также могли применять полу-
ченные знания непосредственно в процессе изучения иностранного 

языка. В связи с этим на втором этапе исследования в модель обучения 

были интегрированы лингвистический и психологический аспекты.  

Лингвистический аспект состоял в изучении лексического матери-
ала по теме «Эмоции», грамматических конструкций сослагательного 
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наклонения, повелительного наклонения, используемых для выражения 

и управления эмоциями. Также велась работа над рефлексивным чте-
нием с целью анализа эмотивных слов и оборотов в тексте, эмоций ге-

роев для формулирования личностного отношения к прочитанному. 

В качестве аудирования использовалась подборка короткометражных 

фильмов, после просмотра которых студенты вели дискуссию или пи-
сали эссе-размышление об увиденной ситуации. Психологический ас-

пект предполагал знакомство с теорией эмоционального интеллекта и 

практическим применением этих знаний с помощью различных техник, 
адаптированных для занятия иностранного языка. Например, в качестве 

разминки студентам предлагались упражнения, в которых нужно было 

провести ассоциацию своего настроения с цветом, звуком, животным 

или предметом, описав его состояние; используя схему «Колесо эмоций» 
Р. Плутчика, студенты составляли подготовленные и неподготовленные 

монологические и диалогические высказывания, анализировали тексты 

для домашнего чтения на предмет эмоциональных состояний героев. Не-
которые групповые упражнения были направлены на повышение само-

оценки обучающихся. В них требовалось использовать фразы для «эмо-

ционального поглаживания», говорить комплименты и добрые пожелания 
друг другу, после чего многие студенты отмечали улучшение самочув-

ствия и снижение напряжения. Также обучающиеся выполняли задания с 

элементами арт-терапии и техники для саморегулирования. Целью выше-

перечисленных упражнений было развитие навыков эмпатии, рефлексии, 
осознанности, внимательного отношения к своим и чужим эмоциям.  

Финальным заданием для данной группы стал проект под назва-

нием «Estoy aquí» («Я здесь»). В рамках изучения темы «Путешествия», 
включенной в рабочую программу дисциплины «Второй иностранный 

(испанский) язык», обучающиеся должны были найти место, в котором 

они особенно хорошо себя чувствуют. Каждый из них получил заранее 
подготовленный преподавателем рабочий лист с заданиями, состоя-

щими из таблицы и вопросов, направленных на саморефлексию студен-

тов. Обучающимся нужно было, находясь в их любимом месте, отме-

чать: что они видят, слышат, чувствуют, трогают, о чем думают, что за-
мечают вокруг и в себе. Затем они делали записи и фотографии того, что 

им кажется особенно красивым. После выполнения задания студенты от-

вечали на ряд вопросов, раскрывающих и описывающих полученный 
опыт. На последнем занятии обучающиеся представляли свои проекты, 

состоящие из презентаций или постеров с фотографиями, и монолога, 

содержащего изученный лексический и грамматический материал. Пре-

зентация проектов вызвала подлинный интерес обучающихся, и занятие 
завершилось дискуссией, в которой студенты делились своими впечат-

лениями, приобретенным опытом и осознаниями после выполнения за-

дания, проявляя умения корректно давать друг другу обратную связь. 
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После опытного обучения среди студентов данной группы был 

проведен опрос (табл. 3), в котором был отмечен положительный отклик 
и эффективность выполненных упражнений. 
 

Таблица 3  

Результаты опроса студентов-лингвистов по итогам второго этапа исследования 
 

1. Какие положительные аспекты выполнения заданий на развитие эмоционального ин-
теллекта Вы можете выделить? 
100% – самопознание, развитие навыков рефлексии; 86% – самоанализ, улучшение 

настроения, повышение мотивации к изучению языка, креативность; 72% – снятие уста-
лости и снижение стресса, работа над всеми видами речевой деятельности 

2. Каким образом знания об эмоциональном интеллекте (эмоциях, чувствах, эмпатии) 
могут помочь в изучении иностранного языка и коммуникации? 
– Расширение кругозора и возможность познать себя. 
– Отработка лексики по теме эмоций и развитие навыка говорения на иностранном 
языке. 

– Снятие языкового барьера, возможность лучше понять собеседника в ситуации меж-
культурной коммуникации. 
– Помощь в построении доверительных отношений с учениками, понимании их эмоций, 
решении конфликтных ситуаций в общении в ними 

3. Можете ли Вы сказать, что подобные задания помогают Вам сейчас лучше пони-
мать свои и чужие эмоции? 
57% – «да»; 43% – «скорее да, чем нет» 

4. Можете ли Вы сказать, что задания для развития эмоционального интеллекта по-
могли Вам лучше владеть испанским языком? 
57% – «да»; 29% – «скорее да, чем нет»; 14% – «затрудняюсь ответить» 

5. Были ли задания, после которых у Вас улучшилось самочувствие и поднялось настро-
ение? 
– Упражнения по методу изотерапии. 
– Групповое упражнение «Cumplidos» («Комплименты») 

6. Что наиболее тщательно отрабатывалось во время выполнения заданий на разви-
тие эмоционального интеллекта? 
 «Говорение» (86%) и «Лексика» (71%) 

7. Какое из предложенных заданий Вы запомнили больше всего? 
Арт-терапевтическое упражнение «Самолёт» (улучшение состояния, снятие стресса) – 
86%. 
Групповое упражнение «Cumplidos» («Комплименты») – 86%. 
Проект «Estoy aquí», посвященный любимому месту в городе, техника для принятия 

решений «Los cinco dedos del sabio», работа над статьей о схеме «Колесо эмоций» 
Р. Плутчика – 57%. 
Работа над мультфильмом «Edgar» (эффективный контроль своих эмоций), рефлексив-
ное чтение оригинальных текстов, упражнения для разминки с целью метафорического 
выражения своего состояния – 43% 

8. Если у Вас была бы возможность выбрать программу изучения иностранного языка, 
включающую в себя упражнения на развитие эмоционального интеллекта, Вы бы сде-

лали это? 
86% – «скорее да, чем нет»; 14% – «да» 

 

Проведенное исследование показало возможность интеграции тео-
ретических знаний об эмоциональном интеллекте и практических уме-

ний анализировать и выражать свои и чужие эмоции на иностранном 
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языке. Также в начале и в конце обучения студентам было предложено 

самостоятельно пройти тест «ЭмИн» (тест на уровень эмоционального 
интеллекта Д.В. Люсина). Результаты среднего показателя по группе 

представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты среднего показателя теста «ЭмИн» по группе (2022–2023 гг.) 

 

Согласно приведенным данным, значительных изменений в сред-
нем показателе уровня эмоционального интеллекта группы не произо-

шло. Мы связываем это с ограниченным количеством отведенных часов 

на практику языка. Тем не менее важно отметить положительные изме-
нения в показателях уровня межличностного эмоционального интел-

лекта (МЭИ), управлении эмоциями (УЭ), понимании чужих эмоций 

(МП), управлении своими эмоциями (ВУ).  

На третьем этапе исследования при создании программы обучения 
был учтен опыт предыдущих двух лет исследования. Было разработано 

пособие по обучению рефлексивному чтению, дополненное упражнени-

ями на развитие эмоционального интеллекта, формирование навыков 
лингвокультурологического анализа текста, эмпатии, личностной ре-

флексии средствами иностранного языка [19]. Были уточнены стратегии 

и приемы обучения, систематизированы речевые упражнения в соответ-
ствии с моделью эмоционального и интеллекта Д.В. Люсина [5]. Была 

использована схема обучения рефлексивному чтению и дискуссии, раз-

работанная на основе «спирали эмоционального интеллекта», представ-

ленная в работе М.Э. Ибрагимовой [16. С. 223]. Это дало возможность 
представить технологию обучения в виде «Колеса развития эмоциональ-

ного интеллекта» (термин А.И. Дрожбиной). Данная стратегия включает 
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три основных шага – «понимание своих и чужих эмоций», «управление 

своими и чужими эмоциями» и «саморефлексия», которые запускают 
«вращение колеса» от внутриличностного к межличностному интел-

лекту. Шаг саморефлексии позволяет осуществить выход на новый этап 

развития эмоционального интеллекта личности, способной к эмпатии и 

сопереживанию.  
Таким образом, в структуру разработанной нами лингводидактиче-

ской модели входят следующие компоненты: целевой, концептуальный, 

содержательный, технологический и результативный. Целевой и концеп-
туальный компоненты были описаны в разделе «Методология исследова-

ния» данной статьи; содержательный компонент включает вышеупомяну-

тые лингвистический, психологический и методический аспекты. Техно-

логический и результативный компоненты представлены на рис. 2. 
 

 

 
 

Рис. 2. Технологический и результативный компонент  
разработанной лингводидактической модели 

 

По итогам обучения студенты выполнили контрольную работу по 

пройденному лексическому, грамматическому и методическому матери-
алу и сдали зачет, состоящий из письменной (аудирование, чтение и 
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письмо) и устной части. Все работы были направлены на оценку уровня 

развития лингвистического, психологического, методического аспектов, 
представленных в результативном компоненте. Итоговые оценки сту-

дентов за каждый вид работы приведены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Результаты студентов после опытного обучения 

 

Данный график показывает, что средний балл в группах находится 

в диапазоне между «4» и «5». Это свидетельствует о высоких результа-

тах итоговых работ, направленных на оценку уровня знаний, умений и 
навыков (ЗУН) по лингвистическому, психологическому, методическому 

аспектам, составляющим результативный компонент нашей модели обуче-

ния. Согласно установленным критериям, у обучающего «низкий» уровень 

сформированности ЗУН, если среднее значение его итоговых работ меньше 
3,5; «средний» уровень – от 3,6 до 4,5; «высокий» – больше 4,6. После срав-

нения средних показателей каждого студента мы получили следующие ре-

зультаты: 65% обучающихся владеют сформированными знаниями, умени-
ями и навыками на «высоком» уровне, 30% – на «среднем», 5% – на «низ-

ком» уровне. Данные результаты позволяют считать эффективной апроби-

рованную нами лингводидактическую модель обучения языку, основанную 
на упражнениях для развития эмоционального интеллекта.  

 

Заключение 
 

Проведенное исследование показало возможность интеграции 

психологических знаний об основах эмоционального интеллекта в про-

цесс изучения иностранного (испанского) языка на протяжении всего 
курса обучения. Была доказана эффективность предложенной лингводи-

дактической модели, состоящей из пяти компонентов (целевого, концеп-

туального, содержательного, технологического и результативного) и 
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включающей в себя систему упражнений, которые позволяют обучаю-

щимся повысить уровень владения иностранным языком через рефлек-
сивное чтение, письменный и устный анализ вербального и невербаль-

ного выражения эмоций в аутентичных аудио- и видеоматериалах, а 

также благодаря работе с «Колесом эмоций» Р. Плутчика, разыгрыванию 

конфликтных ситуаций в диалогах, выполнению проекта по созданию 
упражнений для развития эмоционального интеллекта на занятии по ис-

панскому языку.  

Предложенные задания закладывают основы управляемого эмоци-
онального речевого поведения с проявлением эмпатии и рефлексии в си-

туации межличностного общения. Благодаря данному обучению, сту-

денты не только овладели эмотивным словарем, грамматическими кон-

струкциями и речевыми стратегиями иноязычной коммуникации, но и 
приобрели базовые знания об эмоциональном интеллекте и техниках его 

развития в процессе освоения иностранного языка. Результаты данного 

исследования могут быть полезны преподавателям, филологам и мето-
дистам, так как предложенная лингводидактическая модель является 

универсальной и может быть реализована как на занятии родного, так и 

иностранного языка. 
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Аннотация. Компетентностная парадигма образования развивается в усло-
виях цифровизации образовательной среды учебных учреждений. Цифровая 
трансформация лингво-профессиональной подготовки будущих военных специ-
алистов инженерного профиля требует организации персонализированного кон-

текстного обучения путем реализации личностно-деятельностного подхода в са-
мообразовании. Создание нелинейных вариативных индивидуальных образова-
тельных траекторий позволяет гарантировать достижения качества личностно-
профессиональных коммуникативных компетенций. 

Цель исследования – формирование самообразовательной компетенции в 
рамках автономного обучения путем ориентации на персонализацию обучения в 
контексте будущей военно-профессиональной деятельности. Задачи исследова-
ния: педагогическое проектирование цифровой трансформации лингво-профес-

сиональной подготовки военных специалистов инженерного профиля в контек-
сте инфокоммуникационной военной профессионально ориентированной цифро-
вой образовательной среды; разработка технологии персонализированного само-
обучения путем создания вариативных нелинейных индивидуальных образова-
тельных траекторий на базе адаптивной автоматизированной образовательной 
системы с элементами искусственного интеллекта и использованием вероятност-
ной экспертной системы качества, направленной на достижение гарантирован-
ного качества обучения.  

Методы исследования: теоретические (анализ и синтез научных категорий, 

обобщение инновационного и собственного педагогического опыта, системати-
зация и классификация выявленных особенностей); эмпирические (количествен-
ный и качественный анализ данных педагогического эксперимента среди курсан-
тов 3-х курсов технического направления подготовки); диагностические (тести-
рование, метод экспертной оценки, методы математической статистики). 

Результаты исследования: технологическая основа и функциональные воз-
можности лингво-профессиональной подготовки будущих военных специали-
стов инженерного профиля базируется на соответствующей модели инфокомму-

никационной военной профессионально ориентированной цифровой образова-
тельной среды военного вуза. Ее основу составляют формируемые информаци-
онно-знаниевые потоки. Самостоятельность и самоорганизация личности субъ-
екта реализуются на дифференциальных уровнях вуза (кафедра, факультет) и ву-
зов Министерства образования Российской Федерации путем создания в системе 
«клиент–сервер» серверного приложения «АРКТУР-Web». 

mailto:vivtkvk@mail.ru
mailto:oxi_us@rambler.ru


Теория и методика преподавания / Theory and methodology of teaching foreign languages 

137 

Метабазис многовекторного учебного контента лингво-профессиональной 
подготовки расположен на сервере, процесс его автоматизированного формиро-
вания реализуется возможностями адаптивной автоматизированной образова-
тельной системы. На её базе реализуются формирующие, управляющие и диагно-

стические функции. Созданная система автоматически распознает грамматиче-
ски-функциональные образы с вероятностью не менее 90% в зависимости от 
сложности грамматических конструкций в аутентичных текстах военно-техниче-
ского профиля. Диагностический блок системы критериально определяет само-
образовательную компетентность и за счет искусственного интеллекта управляет 
формируемой индивидуальной траекторией. 

Ключевые слова: персонализированная компетентностная парадигма, авто-
номное обучение, самообразование, личностно-деятельностный, контекстный 

подход, индивидуальная образовательная траектория, личностно-профессио-
нальная подготовка 
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Abstract. The competence paradigm of education is developing in the context of 

digitalization of the educational environment of educational institutions. The digital 
transformation of the linguistic and professional training of future military engineering 
specialists requires the organization of personalized contextual learning through the im-
plementation of a personal-activity approach to self-education. The creation of nonlin-

ear variable individual educational trajectories allows us to guarantee the achievement 
of the quality of personal and professional communicative competencies. 

The aim of the study is to develop self-educational competence within the frame-
work of autonomous training by focusing on the personalization of training in the con-
text of future military professional activities. Research objectives: pedagogical design 
of digital transformation of linguistic and professional training of military engineering 
specialists in the context of infocommunication military professionally oriented digital 
educational environment; development of personalized self-learning technology by cre-

ating variable nonlinear individual educational trajectories based on an adaptive auto-
mated educational system with elements of artificial intelligence and using a probabil-
istic expert quality system aimed at achieving guaranteed learning quality. 

Research methods: theoretical (analysis and synthesis of scientific categories, gen-
eralization of innovative and own pedagogical experience, systematization and classi-
fication of identified features); empirical (quantitative and qualitative analysis of peda-
gogical experiment data among cadets of the 3rd year of technical training); diagnostic 
(testing, expert assessment method, methods of mathematical statistics). 
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Research results: the technological basis and functional capabilities of linguistic 
and professional training of future military engineering specialists are based on the ap-
propriate model of the infocommunication military professionally oriented digital edu-
cational environment of a military university. It is based on the information and 

knowledge flows that are being formed. The independence and self-organization of the 
personality of the subject is realized at the differential levels of the university (depart-
ment, faculty) and universities of the Ministry of Defense of the Russian Federation by 
creating the ARCTURUS-Web server application in the client-server system. 

The metabasis of the multi-vector educational content of linguistic and vocational 
training is located on the server, and the process of its automated formation is realized 
by the capabilities of an adaptive automated educational system, on the basis of which 
formative, control and diagnostic functions are implemented. The created system auto-

matically recognizes grammatically functional images with a probability of at least 
90%, depending on the complexity of grammatical structures in authentic military-tech-
nical texts. The diagnostic unit of the system determines self-educational competence 
criteria and controls the individual trajectory formed by artificial intelligence. 

Keywords: personalized competence paradigm, autonomous learning, self-educa-
tion, personal activity, contextual approach, individual educational trajectory, personal 
and professional training 
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Введение 

 

Компетентностная парадигма образования в настоящее выступает 
в качестве базиса федеральных государственных образовательных стан-

дартов России последних поколений [1]. За последнее десятилетие при-

рода профессиональной деятельности человека существенно измени-
лась, что проявилось в динамике обмена информации в обществе. 

В связи с этим научный мир определяет вектор трансформации образо-

вания в цифровую сферу, выравнивая технологический базис и соотно-

шение между гуманитарным и техническим обучением, развивая персо-
нализированную компетентностную парадигму. В итоге инновационное 

развитие современного мира, темпы обновления и обмена знаний приво-

дят в условиях цифровизации к размыванию границ сфер профессио-
нальной деятельности как в гражданском, так и в военном сообществе. 

Поэтому цифровая трансформация активно формирует переход к но-

вому качеству образования во всех сферах жизнедеятельности государ-
ства, включая и военные вузы.  

В рамках компетентностной парадигмы современные дидакты и 

психологи говорят о развитии самообразовательной компетентности, 

признанной одной из ключевых компетентностей, определяющей новое 
качество образования [2]. Данное положение нашло свое отражение и в 

подготовке военных кадров России. Становление будущего военного 

специалиста – инженера соответствующего профиля, актуальная задача, 
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которая должна опираться на разработку и внедрение личностно ориен-

тированной модели обучения в контексте формируемой инфокоммуни-
кационной военной профессионально ориентированной цифровой среды. 

Такая модель позволяет: реализовывать интенсификацию процесса обу-

чения профессиональным знаниям и его качество; учитывать динамику 

изменения современных квалификационных требований к будущим во-
енным специалистам, трансформирующихся в условия современных во-

енных конфликтов. При этом инфокоммуникационная военная профес-

сионально ориентированная цифровая образовательная среда позволяет: 
внедрять в учебный процесс адаптированные автоматические обучаю-

щие системы (АОС) с элементами искусственного интеллекта (ИИ) и ве-

роятностной экспертной системой качества; формировать вариативные 

нелинейные траектории индивидуального образования, направленные 
на достижение гарантированного качества обучения.  

Таким образом, образовательная среда военного вуза в условиях 

цифровой трансформации должна быть: инфокоммуникационной, опре-
деляя междисциплинарное взаимодействие учебного процесса вуза; про-

фессионально ориентированной в плане направленности военной подго-

товки переменного состава; цифровой, с точки зрения универсальности 
обмена контентом как внутри вуза, так и между вузами страны. 

В рамках специалитета, характерного для военных вузов и основан-

ного на федеральных стандартах, самообразовательная компетентность 

интегрирует слагаемые базовые компетенции: универсальные, общеобра-
зовательные, профессиональные и военно-профессиональные [3]. Среди 

них следует выделить: системное и критическое мышление, разработку и 

реализацию проектов, командную работу и лидерство, коммуникацию, 
использование информационных и цифровых технологий [4].  

Процесс обучения в военном вузе в условиях цифровой трансфор-

мации позволяет сформировать самообразовательную компетентность 
субъекта, достигаемую в процессе автономного обучения (самостоятель-

ной деятельности) переменного состава. Таким образом, самообразова-

тельная компетентность субъекта определяется процессом лингво-про-

фессиональной подготовки будущих военных специалистов.  
Итог достигается путем интегрирования таких компетенций, как 

ценностно-смысловые, учебно-познавательные, когнитивные, креатив-

ные, информационные, цифровые, коммуникативные, командная ра-
бота (сотрудничество). При этом расширяется не только спектр всех 

составляющих профессиональных компетенций выпускников военных 

вузов, но и их наполнение, связанное с особенностями жизнедеятельно-

сти личного состава [4, 5]. Так, креативная компетентность в военной 
среде ориентирована на генерирование инновационных идей, гибкость к 

условиям динамики внутренних и внешних условий, адаптивность, са-
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мостоятельное освоение знаний, самосовершенствование личности офи-

цера. Командная работа (сотрудничество) аккумулирует когнитивный 
компонент, проявляющийся в осознанном мыслительном процессе с 

учетом профессионального интереса, мнения коллектива, стремления к 

формированию рационального решения на командном уровне, личност-

ного роста. Министерство образования России на современном этапе 
уделяет пристальное внимание развитию коммуникативных компетен-

ций будущих военных специалистов [3]. Военно-профессиональная дея-

тельность выпускника военных вузов определяет умение осуществлять 
межкультурные контакты в устной и письменной формах для профес-

сиональных целей согласно требованиям ФГОС ВО 3++ [4]. Установка 

заказчика на мотивированное развитие коммуникативных компетенций 

переменного состава вузов страны определяет их положительную моти-
вацию на развитие самообразовательной компетенции в рамках авто-

номного обучения путем ориентации на персонализацию обучения в 

контексте будущей военно-профессиональной деятельности. Вопрос 
персонализации обучения личности определяется и прогнозируемыми 

требованиями ФГОС ВО 4.0 [5]. 

Таким образом, проблема цифровой трансформации лингво-про-
фессиональной подготовки военных специалистов инженерного про-

филя становится в ряд актуальных и требует разрешения противоречий 

как практического, так и педагогического уровней. 

В рамках исследования решались следующие задачи: а) педагоги-
ческое проектирование цифровой трансформации лингво-профессио-

нальной подготовки военных специалистов инженерного профиля в кон-

тексте инфокоммуникационной военной профессионально ориентиро-
ванной цифровой образовательной среды; б) разработка технологии пер-

сонализации самообучения путем создания вариативных нелинейных 

индивидуальных образовательных траекторий на базе адаптивной АОС 
с элементами ИИ и использованием вероятностной экспертной системы 

качества, направленной на достижение гарантированного качества обу-

чения. 

 

Методология исследования 

 

В 1980–1990-е гг. за рубежом и в России отмечается своеобразная 
педагогическая революция. Авторитарность по овладению компетенци-

ями скачкообразно переходит на новую ступень – вариативное и адап-

тивно направленное самостоятельное развитие субъекта. Ориентация на 

самостоятельную деятельность обучающегося (аuthonomous lеаrning) 
активно развивалась за рубежом [6, 7]. В целом данный подход опира-

ется на педагогическую концепцию, содержащую идеи П. Блонского и 

Л. Выготского. 
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Дидакты и психологи активно развивали вектор процесса изуче-

ния иностранных языков на всех уровнях как актуальную задачу совре-
менности. Интерес представляли: положения концепций профессио-

нального образования и профессиональной подготовки (Б.М. Бим-Бад, 

С.Я. Батышев, И.Ф. Исаев, Е.И. Пассов, В.А. Сластенин и др.); идеи пси-

холого-педагогической концепции деятельности (К.А. Абульханова-
Славская, Э.Ф. Зеер, А.А. Леонтьев, К.М. Левитан, И.Ф. Исаев, 

Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.К. Маркова, Г.В. Суходольский и 

др.); идеи программированного обучения (Б. Скиннер, Н. Краудер, 
И.В. Роберт, В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин, Т.А. Иль-

ина, Е.С. Полат); профессиональной деятельности курсантов (А.В. Бара-

банщиков, В.Н. Герасимов, И.А. Алехин, О.Ю. Ефремов, Г.В. Зибров и 

др.); идеи обучения по индивидуальным траекториям (С.К. Гураль, 
И.Ф. Бережная, Л.И. Божович, В.И. Слободчиков), субъектного станов-

ления личности (А.В. Белошицкий, Э.П. Комарова, А.В. Брушлинский); 

синергетического подхода при дифференциации уровней сложности 
(В.И. Аршинов, О.Н. Астафьева, С.К. Гураль, В.М. Смокотин, И.Р. При-

гожин и др.). 

Однако возникновение и развитие подобных теорий и концепций 
в целом не нашло полного отражения в военных вузах, где имеет место 

определенная специфика организации лингво-профессиональной подго-

товки. На основании критерия тематической целостности лингво-про-

фессиональной деятельности будущий выпускник должен владеть двумя 
видами терминологии (военно-профессиональной, военно-техниче-

ской), речевыми умениями профессиональной направленности (чтение, 

говорение, письмо, аудирование, перевод), уметь взаимодействовать с 
обучающей и поддерживающей лингво-информационной средой. 

Развитие компетентностной парадигмы в условиях цифровой 

трансформации образовательной системы приводит к возникновению 
новой дидактики, а это вызывает потребность в разработке новых мето-

дологических подходов к лингво-профессиональной подготовке воен-

ных специалистов. При этом Smart-технологии развивают вариативную 

составляющую цифровизации [8–10]. Однако ряд фундаментальных 
научных проблем оказался вне рамок совмещения с методиками лингво-

профессиональной подготовки будущих выпускников неязыковых спе-

циальностей. К ним можно отнести: проблему междисциплинарного вза-
имодействия сопрягающих дисциплин профессионального толка в язы-

ковых модулях; проблему учета психофизического состояния индивида 

во время сеанса с автоматизированными обучающими системами, моде-

лирующими виртуальную языковую среду и среду языковой поддержки; 
проблему активизации мотивированности субъекта в цифровой среде 

лингво-профессиональной подготовки неязыкового вуза; проблему ав-
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томатизированного процесса формирования многовекторной базы зна-

ний (метабазы) в процессе лингво-профессиональной подготовки кур-
сантов [11]; проблему научно обоснованного выбора критериальных 

градаций уровня усвоения учебного материала с учетом вероятностной 

ошибки формирования некорректного тестового задания при вероят-

ностном распознавании грамматических конструкций текста; проблему 
формирования и управления индивидуальными траекториями обучения 

на основе многовекторного контента и вероятностного тестового кон-

троля базового уровня знания обучающегося; проблему использования 
ИИ при достижении гарантированного качества подготовки субъекта. 

Центральное место в данной проблематике отводится понятию 

субъектность специалиста. Субъектно-центрированный подход в обра-

зовании однозначно связан и определяется автономным образованием, 
самостоятельной деятельностью личности. Опираясь на мнение 

Н.Б. Крыловой, понятие «субъектность личности» можно представить 

как единение способностей личности, формируемые и развиваемые им в 
процессе самостоятельной деятельности. Именно информационный ре-

сурс, интегрирующий принципы фундаментальности языка и професси-

ональной направленности инженерной подготовки, обеспечивает перма-
нентный процесс обучения и личностного развития будущего специали-

ста посредством его субъектности [12]. При этом профессиональность 

в рамках инженерной подготовки будущего военного специалиста одно-

значно связана с междисциплинарной интеграцией как инвариантных, 
так и вариативных компонент содержательной части ФГОС ВО 3 (++). 

В итоге уровень ценностно-смыслового профессионального контента 

трансформируется в цифровом образовательном ресурсе вуза и форми-
рует метабазу лингво-профессиональных знаний. 

Рабочая гипотеза исследования базировалась на идеи кон-

текстного обучения А.А. Вербицкого, реализованной посредством раз-
работки и апробации комплексной педагогической технологии кон-

текстного типа [13]. Развитие вектора контекстного образования, обос-

нованного В.В. Сериковым, конкретизировало направления междисци-

плинарного подхода при формировании его контента [14].  
Закономерности самообразовательной компетентности перемен-

ного состава военных вузов формируются в базисных положениях си-

стемно-деятельностного, субъектно-контекстного, аксиологического, 
синергетического и компетентностного подходов. Именно эта сово-

купность подходов определяет коммуникативную грамотность буду-

щего военного специалиста. Под ней понимаются: а) владение умени-

ями, навыками и стратегиями профессионального общения для осу-
ществления коммуникации в рамках военно-профессиональной деятель-

ности на базе лексического и грамматического минимума лингво-про-

фессиональной подготовки; б) владение необходимым объемом лексико-
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фразеологических единиц и технических терминов для использования в 

различных видах речевой деятельности, формулами военно-профессио-
нального речевого общения; в) умение понимать/принимать точку зре-

ния собеседника при академическом и профессиональном взаимодей-

ствии в рамках военно-профессиональной деятельности; г) способность 

реализовывать в процессе демонстрации интегративных умений возмож-
ности написания, письменного перевода, выделения основной информа-

ции и редактирования различных аутентичных (специальных) текстов 

военно-профессионального характера.  
Если принять во внимание, что процесс лексико-профессиональ-

ной подготовки характеризуется некоторой динамической составляю-

щей накопления знаний, то изменение ее количества переходит в новое 

качество. Данный процесс можно описать математически с помощью ли-
нейных дифференциальных уравнений для функционирования ИИ и 

сформировать дерево знаний обучающегося [15. С. 84]. Следует отме-

тить, что без математических моделей реализация процесса трансформации 
цифрового базиса невозможна принципиально. Индикаторы квалификаци-

онных требований коррелируют достигнутые показатели знаний с самооб-

разовательной компетентностью индивида. Автономность данного про-
цесса описывается следующим образом: а) процесс с линейной индивиду-

альной траекторией обучения и прогнозируемым уровнем самообразова-

тельной компетентности; осознанное и бессознательное выполнение боль-

шинства требований организованного учебного процесса; динамика авто-
номного процесса практически квазилинейна; б) процесс с нелинейной ин-

дивидуальной траекторией обучения и прогнозируемым ИИ уровнем само-

образовательной компетентности; динамический процесс знакоперемен-
ный, что приводит к появлению аттракторов в траекторном процессе и би-

фуркации вариабельности индивидуальных траекторий; нелинейность и ва-

риативность являются факторами управления процессов для достижения 
итогового гарантированного качества (диапазон качества должен заклады-

ваться на этапе проектирования нелинейного процесса). 

Очевидно, что индивидуализация учебной траектории позволит 

проявить максимальное творчество личности субъекта. Решение данной 
задачи возможно при интеграции двух слагаемых – мотивационно-лич-

ностной составляющей индивида и оптимального/рационального управ-

ления его индивидуальной траекторией обучения искусственным интел-
лектом. Под оптимальностью управления следует понимать возмож-

ность реализации технологии обучения соответствующей уровню инфо-

коммуникационной военной профессионально ориентированной цифро-

вой образовательной среды военного вуза. 
Для достижения гарантированного качества лингво-профессио-

нальных знаний будущих военных специалистов в рамках квалификаци-

онных требований Министерства образования Российской Федерации  
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для вузов нельзя обойтись без опосредованного руководства преподава-

теля или руководителя самостоятельной деятельности. Это определяется 
следующими причинами.  

Для вузов Министерства образования Российской Федерации 

уровни сформированности самообразовательной компетенции целесо-

образно дифференцировать на три группы: исходный, нормативный и 
продвинутый. Термин «знание» в проекции самостоятельной деятельно-

сти личности субъекта объединяет следующие системы: ценностно-

смысловую, логическую, когнитивную и рефлексивную. С точки зрения 
психологии знание порождает взаимосвязь развития и обучения, а чело-

век выступает в роли биосоциального существа. В условиях цифровой 

трансформации формулируемая гипотеза лингво-профессиональной 

подготовки субъекта – вектор решения научной задачи, критериальной 
базой которой являются соответствующие индикаторы ее оценки. Фак-

тически на знание в военном вузе накладывается будущая профессио-

нальная деятельность и критическое мышление субъекта.  
Совокупность профессиональных терминов, объединенных поня-

тием «тезаурус», формируется посредством лексики. Исследуя понятие 

«тезаурус», П.И. Пидкасистый выделил его как «уникальное» дидакти-
ческое средство в лингво-профессиональной подготовке специалиста, 

которое в цифровой среде трансформируется за счет накопления пере-

менной составляющей в профессиональный глоссарий [15. С. 92]. 

Автономное обучение раскрывает требования к рефлексивно-оце-
ночному диагностическому блоку. При проектировании экспертной си-

стемы адаптивных АОС лингво-профессиональной подготовки следует 

учитывать четыре этапа самостоятельной деятельности субъекта: озна-
комительный, репродуктивный, поисковый и эвристический. Фактиче-

ски лингво-профессиональная подготовка дифференцирует процесс вза-

имодействия субъекта и знание на соответствующие четыре уровня: 
узнавания, воспроизведения, решение инновационных задач, формули-

ровка и решение научных задач.  

В системной среде языковой поддержки стратегическая направ-

ленность контроля определяет векторную составляющую всего про-
цесса обучения. На диагностический блок АОС возлагается двоякая 

функция: оценка качества уровня достигнутых показателей учебного 

процесса; реализация за счет адаптивного управления с использования 
элементов ИИ процесса самообразования субъекта, который осуществ-

ляется по вариативным траекториям. Данный методологический подход 

в условиях цифровизации образовательной среды и наличия многовек-

торной метабазы контента лингво-профессиональной подготовки позво-
ляет организовать формирование и управление нелинейными вариатив-

ными индивидуальными образовательными траекториями личности 
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субъекта, направленные на достижение гарантированного качества на 

выходе такого учебного процесса. 
Однако трудным и не поддающимся рефлексивно-оценочной диа-

гностике является эвристический этап. Даже привлечение функциональ-

ных возможностей ИИ, заложенных в адаптируемой АОС, не справля-

ется с этой задачей. Эвристический этап можно оценить только путем 
внешнего контроля, когда имеет место диалог преподавателя/руководи-

теля и личности в рамках «субъект-субъектного» взаимодействия. 

Формирование личностно-профессиональных коммуникационных 
компетенций выпускника военного вуза осуществляется в процессе син-

теза личностно-индивидуальных особенностей курсанта, успешно инте-

грирующих коммуникационную составляющую в профессиональной де-

ятельности. 
Таким образом, цифровая трансформация лингво-профессиональ-

ной подготовки будущих военных специалистов в вузах Министерства 

образования Российской Федерации позволит поднять на более высокую 
ступень развития процесс автономного обучения (самостоятельной дея-

тельности) переменного состава (курсантов, адъюнктов, слушателей) пу-

тем развития личностно-профессиональной подготовки субъекта в кон-
тексте формируемой инфокоммуникационной военной профессио-

нально ориентированной цифровой среды, которая позволит реализо-

вать технологию персонализации самообучения путем создания вариа-

тивных нелинейных образовательных траекторий на базе адаптивной 
АОС за счет автоматизированного процесса формирования многовек-

торной метабазы контента лингво-профессиональной подготовки со сте-

пенью свободы вариативности до пяти и более, а также параллельно с 
возможностями встроенного искусственного интеллекта и функциони-

рованием вероятностной экспертной системы качества, достигать гаран-

тированного качества обучения. 

 

Исследование 

 

Технологическая основа и функциональные возможности при 
цифровой трансформации лингво-профессиональной подготовки буду-

щих военных специалистов инженерного профиля предполагают разра-

ботку соответствующей модели инфокоммуникационной военной про-
фессионально ориентированной цифровой образовательной среды воен-

ного вуза. Обобщенная модель инфокоммуникационной военной про-

фессионально ориентированной цифровой образовательной среды бази-

руется на формировании информационно-знаниевых потоков, взаимо-
действующих с шестью блоками: управления средой, информационно-

образовательным, информационно-коммуникационным, регистрации 
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субъектов, контроля качества обучения, формирования выходной ин-

формации. 
Универсальность данного подхода к реализации функционирова-

ния лингво-профессиональной подготовки на дифференциальных уров-

нях вуза (кафедра, факультет) и вузов Министерства образования Рос-

сийской Федерации определяет создание в цифровой среде системы 
«клиент–сервер» серверного приложения «АРКТУР-Web» (модифика-

ция системы АРКТУР) [16]. В этом случае функциональная схема клас-

сифицируется как первый (самый сложный) уровень. Следует отметить, 
что для военных вузов любого типа характерны и закрытые цифровые ка-

налы любого вида, которые могут быть задействованы как net-система. 

В целом многовекторный метабазис контента лингво-профессиональной 

подготовки в такой функциональной схеме расположен на сервере, а про-
цесс его автоматизированного формирования осуществляется функцио-

нальными возможностями адаптивной АОС, на базе которой реализуются 

формирующие, управляющие и диагностические функции.  
Второй и третий уровни сложности ограничиваются развернутой 

компьютерной сетью кафедры или персональным компьютером обуча-

ющегося: а) личность субъекта работает с многовекторным контентом 
через браузер сети, при этом все материалы получает от серверного при-

ложения; б) характерна локальная установка приложения и учебного 

контента на персональный компьютер. 

Учитывая вероятностный характер автоматизированного распо-
знавания грамматических конструкций с помощью программных моду-

лей системы «АРКТУР» на базе адаптивной АОС, следует признать, что 

и процедура тестирования тоже будет носить вероятностный характер 
из-за некорректной постановки вопросов теста. В итоге рефлексивно-

оценочная составляющая при диагностировании любого уровня стано-

вится неоднозначной, чаще заниженной.  
Качество вероятностной экспертной системы можно оценить по-

средством погрешности процедуры тестирования путем сравнения по-

тенциального уровня оценки теста и потерями с некорректным тестиро-

ванием. Предложенный способ базируется на знании процента форми-
руемых некорректных тестовых заданий и среднего количества вариан-

тов ответов на поставленный вопрос [15. С. 144].  

Самообразовательные компетенции, формируемые на базе уни-
версальных коммуникационных компетенций (код УК-4) в процессе 

лингво-профессиональной подготовки курсантов (табл. 1), определялись 

видами речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование, 

перевод).  
В исследовании анализируется процесс формирования и развития 

самообразовательной компетенции будущих военных специалистов для 
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типовой учебной программы. В педагогическом эксперименте прини-

мали участие 40 курсантов 3-го курса, обучающихся по одной про-
грамме. По критерию успеваемости в лингво-профессиональной подго-

товке были сформированы контрольная и экспериментальная группы. 

В рамках педагогического эксперимента реализована индуктивная гипо-

теза, основанная на анализе экспериментальных данных и направленная 
на выявление общей причинности исследуемых фактов. Самостоятель-

ность и самоорганизация личности субъекта реализовывались в контек-

сте инфокоммуникационной военной профессионально ориентирован-
ной цифровой образовательной среды. 
 

Т а б л и ц а  1 

Формируемые самообразовательные компетенции выпускника военного  

инженерного вуза и индикаторы на базе универсальной компетенции УК-4 

 

Код и наименование 
самообразовательной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения в процессе фор-
мирования самообразовательной компетенции 

СМ.УК-4: 
Способен самостоятельно 
углубленно овладеть 
лингво-профессиональной 
подготовкой и 
междисциплинарной 

интеграцией по профилю 
подготовки личности 
выпускника, уметь 
применять инновационные 
цифровые 
коммуникационные 
технологии для 
профессионального 

взаимодействия 

ИД-1СМ.УК-4. Владеть инновационными методами поиска 
информационных ресурсов на иностранном языке в 

различных цифровых сетях с применением 
инфокоммуникационных SMART-технологий 

ИД-2СМ.УК-4. Уметь представлять выявленную 
профессиональную информацию на государственном и 
иностранном языках с применением инфокоммуникационных 
технологий 

ИД-3СМ.УК-4. Составлять корректный перевод технических 

источников (аутентичных текстов и сообщений) с 
иностранного языка на государственный язык и обратно 

ИД-4ЛП.УК-4. Уметь выявлять и аннотировать основное 
содержание полученной информации в технических 
источниках с иностранного языка 

ИД-5СМ.УК-4. Уметь составлять аннотации на иностранном 
языке для коммуникативных и прагматических целей 

ИД-6ЛП.УК-4. Участвовать в устной и письменной 
коммуникации с учетом ее протокола 

ИД-7СМ.УК-4. Профессионально применять технологии, 
методы и способы делового общения для академической и 
профессиональной коммуникации 

 

Многовекторный контент метабазы лингво-профессиональной 
подготовки по инженерной специальности был сформирован из откры-

тых изданий научно-технического плана интеренет-источников в коли-

честве 50 аутентичных текстов. Установочная часть вектора направлен-
ности педагогического эксперимента – дискретная автоматизация во-

енно-технических систем.  
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Результаты 

 
Для сформулированных в исследовании задачами была проведена 

диагностика этапов цифровой трансформации лингво-профессиональ-

ной подготовки будущих военных специалистов инженерного профиля 

на примере Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина (Воронеж). 

Статистически установлено, что АОС «АРКТУР» позволяет авто-

матически распознавать основополагающие грамматические конструк-
ции в аутентичных текстах военно-технического профиля с вероятно-

стью не менее 90%. Распознавание образов грамматических конструк-

ций в адаптированных текстах и коротких сообщениях общенаучного и 

профессионального характера может достигать 100%. Отдельно следует 
рассматривать тексты из итернет-ресурсов открытого типа. В этом слу-

чае распознавание достигает 85%, а в текстах из научных журналов – 

около 75–80%. Так как тестовые задания в экспертной системе форми-
руются на основе многовекторного контента распознанных грамматиче-

ских конструкций из метабазы знаний, то, следовательно, возникает и 

соответствующий процент некорректных ответов на них. 
Исследованию на предмет качества функционирования была 

подвергнута вероятностная экспертная система, развернутая также в 

системе «АРКТУР». Содержание тестового задания предполагает, что 

субъект может указать любой ответ на вопрос, но в количестве, не 
превышающем количество грамматических правил, заданных в ис-

ходном тексте.  

Для контрольного исследования использовался аутентичный текст 
по описанию технического объекта, содержащий 41 предложение. Эксперт-

ная система в целом обеспечивает средний статистический показатель пра-

вильных тестовых заданий для технических текстов равный 87%. Показа-
тель погрешности с ростом параметра некорректных заданий не более 10 

и не превышает критических значений градаций качества в 20%. Точность 

уровней формирования самоообразовательных компетенций субъекта явля-

ется допустимой и приемлемой.  
Распределение уровней развития основных обеспечивающих и со-

пряженных дисциплин лингво-профессиональной подготовки (инвари-

антная компонента Б 1.О.10) в процессе самостоятельной деятельности 
личности субъекта – курсанта академии, приведено в табл. 2. Для ана-

лиза использовались шесть общеобразовательных дисциплин, для каж-

дой из них разработан системный инвариант. Целевая установка в экс-

перименте ориентировала курсантов на углубленное сопряженное зна-
ние информационных технологий и теории автоматики и управления. 

Субъектность специалиста и его личностное развитие наряду с целевой 
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установкой определили доминанту в развитии знаний по дисциплине ин-

формационные технологии и автоматика и управление. 
 

Т а б л и ц а  2 

Уровни развития основных обеспечивающих и сопряженных дисциплин  

с изучаемым иностранным языком (инвариантная компонента Б 1.О.10), % 
 

Группа 

Обеспечивающие и сопряженные дисциплины 

Матема-
тика 

Фи-
зика 

Приборное 
оборудова-

ние 

Информаци-
онные техно-

логии 

Автома-
тика и 

управле-
ние 

Системы ав-
томатиче-

ского управ-
ления 

Контрольная  69 56 65 79 90 72 

Эксперимен-
тальная  

65 43 54 45 52 60 

 

Результаты педагогического эксперимента по развитию лингво-

профессиональной подготовки будущих военных специалистов воен-

ного инженерного вуза в контексте цифровизации образовательной 
среды отражают данные табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3 

Оценка эффективности лингво-профессиональной подготовки будущих военных 

специалистов военного инженерного вуза в контексте цифровизации  

образовательной среды, % 

 

Группа 

Наименование самообразовательной компетенции 
СМ.УК-4. Индикаторы достижения  
самообразовательной компетенции 

ИД-1 ИД-2 ИД-3 ИД-4 ИД-5 ИД-6 ИД-7 

Контрольная  65 51 45 48 53 60 61 

Экспериментальная  70 68 71 82 85 83 87 

 

Анализ результатов экспериментальной группы, ориентированной 

на целевое формирование коммуникационной составляющей вектора – 
дискретной автоматизации военно-технических систем, показала для кур-

сантов на 3-м курсе в среднем рост индикаторных составляющих на 20%. 

 

Заключение 

 

Анализ результатов условий цифровой трансформации лингво-

профессиональной подготовки будущих военных специалистов инже-
нерного профиля определил вектор его развития в области персонализи-

рованного контекстного обучения путем реализации личностно-деятель-

ностного подхода в самообразовании и формировании самообразова-
тельной компетенции личности субъекта в инфокоммуникационной во-

енной профессионально ориентированной цифровой образовательной 
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среде. Ее основу составляют формируемые информационно-знание-

вые потоки. 
Гарантированное качество обучения может быть достигнуто пу-

тем формирования нелинейных вариативных индивидуальных образова-

тельных траекторий на базе адаптивных АОС с элементами ИИ и ис-

пользованием вероятностной экспертной системы качества. Самостоя-
тельность и самоорганизация личности субъекта реализуются в рамках 

технологической основы «клиент–сервер» серверного приложения 

«Арктур-Web». 
Функциональные возможности адаптивной АОС позволяют фор-

мировать контент лингво-профессиональной подготовки в виде много-

векторного метабазиса с последующим размещением на сервере. Досто-

верность автоматического распознавания, грамматически-функциональ-
ных образов системой составляет не менее 90%. Диагностический блок 

системы критериально определяет самообразовательную компетент-

ность личности субъекта. 
Таким образом, автономность обучения переменного состава во-

енных вузов, реализуемая как самостоятельная деятельность в рамках 

«субъект-субъектного» взаимодействия, развивает функции субъектно-
сти для достижения гарантированного качества обучения и формирова-

ния самообразовательной компетентности будущего военного специали-

ста. 
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Аннотация. Современной тенденцией в образовательном пространстве вузов 
является широкое распространение аналитической деятельности с перемещением 
фокуса внимания на профессиональную ориентированность образовательного 

процесса. В настоящих условиях образовательной парадигмы важной задачей 
становится формирование личности, способной мыслить критически, умеющей 
применять аналитические способности и навыки на практике. Специалист в 
сфере юриспруденции – это перспективный специалист нового формата, владею-
щий актуальными профессиональными и языковыми компетенциями, способный 
к самореализации, творчеству, критическому мышлению и самосовершенствова-
нию в условиях трансформации современного рынка труда. В этой связи в кон-
тексте обучения профессиональному иноязычному дискурсу студентов юридиче-

ских специальностей большое значение уделяется созданию педагогических 
условий, направленных на интеллектуальное развитие студента, активизацию его 
познавательных творческих способностей, развитие навыков иноязычного обще-
ния, его теоретическую и практическую готовность к будущей профессиональ-
ной деятельности.  

Технологией, обладающей потенциалом максимально приблизить процесс 
обучения к профессиональной деятельности будущих юристов, выступает кейс-
стади. Анализ и решение кейсов базируется на взаимосвязанности юридического 

и языкового контентов. На этой основе происходит актуализация юридических, 
лингвистических и экстралингвистических знаний и умений, возрастает мотива-
ция студентов к выполнению будущих профессиональных функций и примене-
нию иностранного языка.  

Цель исследования – обосновать актуальность реализации технологии кейс-
стади метода в процессе обучения иноязычному дискурсу студентов юридиче-
ских специальностей. Задачи исследования: проанализировать и обосновать тео-
ретико-методологические основы кейс-стади метода в процессе обучения ино-
язычному дискурсу; выявить особенности применения метода кейс-стади в учеб-

ной деятельности студентов-юристов; показать эффективность внедрения метода 
кейсов в процесс обучения иноязычному дискурсу в целях повышения познава-
тельной деятельности в решении практических профессиональных задач право-
вого характера и улучшения уровня знаний иностранного языка студентов юри-
дических специальностей. Определена теоретико-методологическая база теку-
щего исследования – комплекс подходов к иноязычному обучению студентов 
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юридических специальностей на основе реализации метода кейс-стади: синерге-
тический, компетентностный, коммуникативный, контекстный. Процесс обуче-
ния иноязычному профессиональному дискурсу с использованием технологии 
кейс-стади рассматривается с точки зрения взаимовлияния и взаимодополнения 

данных методологических подходов для целостного понимания структуры и со-
держания современного образовательного процесса. Рассматриваются техноло-
гические возможности и преимущества метода кейс-стади в процессе обучения 
иноязычному профессиональному дискурсу. Подчеркивается значимость исполь-
зования процессов сотрудничества, рефлексии и опыта в реализации данной тех-
нологии. Описывается опыт обучения иноязычному дискурсу студентов Юриди-
ческого института ТГУ в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» на основе метода кейс-стади. Занятия по анализу проблемной 

ситуации кейса проходят в соответствии с установленными этапами и определен-
ным алгоритмом действий.  

На основании изложенного сделан вывод, что применение технологии кейс-
стади метода в обучении иноязычному дискурсу студентов юридических специаль-
ностей оправдано современными требованиями к специалисту юридического про-
филя, который не только владеет определенными знаниями, но и способен анали-
зировать проблемную ситуацию, оперировать информацией, принимать продуман-
ные решения в условиях профессиональной иноязычной коммуникации. 

Ключевые слова: технология, кейс-стади метод, профессионально ориенти-
рованное обучение, иноязычный дискурс, компетенции, этапы деятельности 
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Abstract. The modern trend in the educational space of higher education institutions 

is the wide spread of analytical activity, with a shift of attention to the professional 
orientation of the educational process. In the current conditions of the educational 
paradigm, an important task is the formation of a person capable of critical thinking, able 
to apply analytical abilities and skills in practice. A specialist in the field of jurisprudence 
is a prospective specialist of a new format, possessing relevant professional and linguistic 

competencies, capable of self-realization, creativity, critical thinking and self-
improvement in the conditions of transformation of the modern labor market. In this 
regard, in the context of teaching professional foreign language discourse to law students, 
great importance is given to the creation of pedagogical conditions aimed at the 
intellectual development of students, activation of cognitive creative abilities, 
development of foreign language communication skills, theoretical and practical readiness 
for future professional activity. 
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The case study is a technology that has the potential to maximize the learning process 
to the professional activity of future lawyers. The analysis and solution of cases is based 
on the interconnectedness of legal and linguistic content. On this basis there is 
actualization of legal, linguistic and extra-linguistic knowledge and skills, students' 

motivation to perform future professional functions and use a foreign language increases.  
The aim of the study is to substantiate the relevance of case study technology in the 

process of teaching foreign language discourse to law students. Research objectives: to 
analyze and substantiate the theoretical and methodological foundations for case study 
technology in the process of teaching foreign-language discourse; to identify the features 
of the case study method in the educational activities of law students; to show the 
effectiveness of the case study method in teaching foreign language discourse in order to 
increase cognitive activity in solving practical professional problems of legal nature and 

improve law students’ knowledge in a foreign language. The theoretical and 
methodological foundations of the current study, a set of approaches to foreign language 
teaching of law students, such as synergetic, competence-based, communicative, 
contextual are determined. The process of teaching foreign language professional 
discourse using case study technology is considered from the point of view of mutual 
influence and complementation of these methodological approaches for a holistic 
understanding of the structure and content of the modern educational process. The article 
defines the technological possibilities and advantages of the case study method in teaching 

foreign language professional discourse. The importance of cooperation, reflection and 
experience in the implementation of this technology is emphasized. The authors describe 
the experience of teaching foreign language discourse to students of TSU Law Institute 
within the framework of the discipline “Foreign language in the field of jurisprudence” on 
the basis of the case study method. Classes on analyzing the case problem situation are 
held in accordance with the established stages and a certain algorithm of work.  

Based on the foregoing the authors conclude that the use of case study technology in 
teaching foreign language discourse to law students is justified by modern requirements 
for a legal specialist who not only possesses certain knowledge, but is also able to analyze 

a problem situation, operate information, make thoughtful decisions in the conditions of 
professional foreign language communication. 

Keywords: technology, case study method, professionally oriented training, 
foreign language discourse, competencies, stages of activity 
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Введение 

 

Стремительные процессы глобализации, развитие информаци-
онно-коммуникативных технологий и цифровой экономики обусловли-

вают новые международные социально-экономические условия, предъ-

являющие высокие требования к российскому обществу в целом и к 
сфере высшего образования в частности. Образовательное пространство 

вуза тоже находится в стадии радикальных перемен. Перед российским 

высшим образованием стоят актуальные цели и задачи, сформулирован-

ные Российской Федерацией для реализации отечественной модели выс-
шего образования, отражающей положения по обеспечению соответ-

ствия системы образования долгосрочным потребностям национальной 
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экономики. Бесспорно, одной из поставленных задач является каче-

ственная подготовка выпускников высших школ, необходимая как для 
прорывного развития страны, так и для улучшения взаимодействия в 

международной среде.  

В связи с определением правительства ориентиров развития обра-

зовательной системы вузов, усиливается потребность в перспективных 
специалистах нового формата, владеющих актуальными компетенци-

ями, способных к самореализации, рефлексии, творчеству, критиче-

скому мышлению и самосовершенствованию в условиях трансформации 
современного рынка труда. Формирование и развитие компетенций вле-

кут за собой обязательное обновление содержания обучения в высшей 

школе, в большей степени смещая акцент в пользу приобретения про-

фессионального опыта и обмена профессиональными знаниями с пред-
ставителями иных культур, государств и смежных профессий. 

В процессе обновления содержания обучения закрепляется фраза 

«овладеть высшим образованием», подрузумевающая открытость, неза-
вершенность содержания, «когда профессиональная готовность выпуск-

ника оценивается не по способности воспроизводить заученный пред-

метный материал, а по способности продуцировать решения на основе 
знаний и собственного опыта, входящих в сферу его профессиональных 

компетенций» [1. С. 148]. 

С учетом динамичного развития системы высшего профессио-

нального образования и изменившихся требований к качеству подго-
товки выпускников предъявляются высокие требования к современному 

специалисту юридического профиля, осознающего социальную роль 

профессиональной деятельности и собственную миссию как представи-
теля профессии, владеющего языковыми компетенциями и знающего ос-

новы межкультурного взаимодействия. 

Владение иностранным языком является одной из необходимых ком-
петенций для будущего специалиста в структуре профессионального обра-

зования, так как значительная часть правовых преобразований опирается на 

зарубежный опыт. Кроме того, овладение иноязычными профессиональ-

ными компетенциями позволяет студентам-юристам не только понимать 
характер различных правовых явлений иной культуры, но и дипломатично 

строить конструктивный диалог с зарубежными представителями, отстаи-

вать и аргументировать свою правовую позицию на международных дис-
куссионных площадках, эффективно сотрудничать в рамках крупных меж-

дународных организаций и проектов, с возможностью заниматься научно-

исследовательской деятельностью, ориентироваться на большую мобиль-

ность в профессиональной сфере и карьерного продвижения. 
Сегодня крупные российские и зарубежные компании ищут про-

фессионалов-экспертов, которые могли бы выявлять, анализировать по-



Теория и методика преподавания / Theory and methodology of teaching foreign languages 

157 

тенциальные риски и предупреждать возможные негативные послед-

ствия. Растет спрос на юристов в области международного права, по-
скольку российские компании выходят за пределы страны, строят про-

изводственные площадки за рубежом, соответственно, нуждаются в ка-

чественном правовом сопровождении компании. IT-компании также ак-

тивно набирают юридические команды специалистов для работы в интер-
нет-проектах, обеспечения юридической экспертизы в продвижении про-

дуктов и услуг через Интернет. Востребованный профессионал – это мак-

симально опытный юрист, обладающий как глубокими правовыми знани-
ями, так и опытом ведения деловой коммуникации на иностранном языке.  

В соответствии с актуальными требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшей школы, продвиже-

нием нового социально-гуманитарного знания, практическими потреб-
ностями общества, для организации процесса обучения профессиональ-

ному иноязычному дискурсу студентов юридических специальностей 

необходимо создание педагогических условий, способствующих разви-
тию компетенций, которые стимулируют интеллектуальное развитие, 

активизируют познавательные творческие способности студента, фор-

мируют психологическую, теоретическую и практическую готовность к 
его дальнейшей самореализации и самосовершенствованию в беско-

нечно меняющемся мире. 

Технологией, обладающей потенциалом максимально приблизить 

процесс обучения к профессиональной деятельности будущих юристов, 
характеризующейся интерактивностью, мы полагаем, выступает кейс-

стади. Данная образовательная технология является фактором активиза-

ции когнитивной деятельности, условием приобретения системы про-
фессиональных навыков, платформой для подготовки к самостоятель-

ной профессиональной деятельности.  

Выбор применения кейс-стади метода в учебном процессе в каче-
стве приоритетного мы видим в том, что кейс предлагает студентам рас-

смотреть реальную проблемную ситуацию, связанную с юридической 

практикой. Описание этой ситуации отражает не только практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 
следует усвоить при разрешении данной проблемы. Кроме того, про-

блема не имеет однозначных решений и к ее решению предлагается мно-

жество альтернативных путей. 
В научной литературе представлены и обоснованы возможности 

применения указанной технологии в разных современных учебных дис-

циплинах: стратегический менеджмент (Е.В. Егорова), государственное 

и муниципальное управление (И.К. Масалков), экономика (В.В. Бовт), 
педагогика (Н.П. Колесник) и др. Кейс-технология рассматривается в 

диссертационных исследованиях с разных ракурсов учебно-когнитив-

ной деятельности: повышение мотивации и инициативности обучаемых, 
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формирование профессиональных компетенций по профильным дисци-

плинам, развитие самостоятельной деятельности, творческого потенци-
ала личности. 

Вопрос о построении действенной образовательной модели, обес-

печивающей организационно-педагогические условия процесса обуче-

ния профессиональному иноязычному дискурсу студентов юридических 
специальностей посредством технологии кейс-стади, остается недоста-

точно изученным в современной науке. 

Цель текущего исследования – обосновать актуальность реализа-
ции технологии кейс-стади в процессе обучения иноязычному дискурсу 

студентов юридических специальностей. Для достижения обозначенной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать и обосновать теоретико-методологические ос-
новы реализации технологии кейс-стади в процессе обучения иноязыч-

ному дискурсу; 

– выявить особенности применения метода кейс-стади в учебной 
деятельности студентов-юристов; 

– показать эффективность внедрения метода кейс-стади в процесс 

обучения иноязычному дискурсу в целях повышения познавательной де-
ятельности в решении практических профессиональных задач правового 

характера и улучшения уровня знаний иностранного языка студентов 

юридических специальностей. 
 

Методология исследования 
 

В настоящее время процесс обучения иноязычному дискурсу сту-

дентов неязыковых специальностей в вузе, в частности студентов юри-

дических специальностей, сосредоточено на профессиональной подго-
товке, для успешной реализации которой необходимо владение ино-

язычной профессиональной компетенцией, обеспечивающей способ-

ность к будущей успешной профессиональной деятельности. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте выс-

шего образования по направлению подготовки 40.05.01 Правовое обес-

печение национальной безопасности в соответствии с Приказом  
Минобрнауки России указывается, что будущий специалист должен: 

быть способным к осуществлению профессиональной коммуникации на 

иностранном языке, владеть культурой мышления на уровне критиче-

ского анализа и синтеза информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач, воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах, принимать обоснованные решения в различных областях жиз-
недеятельности, осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде, выстраивать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни [2]. 

https://base.garant.ru/406653423/#block_1161
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В программе по дисциплине «Иностранный язык» (очная форма 

обучения, профиль «Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти») обозначены задачи, ориентированные на овладение студентами 

юридических специальностей дискурсивной, прагматической и профес-

сиональной компетенциями. Под дискурсивной компетенцией понима-

ется способность осуществлять межкультурную коммуникацию. Праг-
матическая компетенция подразумевает способность понимать и порож-

дать иноязычный дискурс с учётом иноязычного культурного контекста. 

Профессиональная компетенция заключается в способности осуществ-
лять деловую и официальную коммуникацию в отечественной профес-

сиональной среде и за рубежом. 

В настоящих условиях образовательной парадигмы в свете компе-

тентностного подхода ставится важный вопрос о создании методической 
базы и совершенствования имеющихся методик обучения иноязычному 

профессиональному дискурсу для того, чтобы предоставить студенту 

возможность овладеть комплексом необходимых профессиональных 
знаний и компетенций, обрести собственный опыт, овладеть навыками 

самоорганизации, рефлексии, саморазвития.  

Важной задачей в профессионально ориентированном обучении 
студентов юридического профиля, на наш взгляд, является обеспечение 

практико-ориентированности образовательного процесса и развитие 

навыков иноязычного общения посредством реализации технологии 

кейс-стади. Анализ и решение кейсов базируется на взаимосвязанности 
юридического и языкового контентов. На этой основе происходит акту-

ализация юридических, лингвистических и экстралингвистических зна-

ний и умений, возрастает мотивация студентов к выполнению будущих 
профессиональных функций и применению иностранного языка. Таким 

образом, формируется профессиональная иноязычная компетентность, 

позволяющая будущим специалистам осуществлять межкультурную 
профессиональную деятельность и межкультурное профессиональное 

взаимодействие в правовой сфере. 

Методологической основой данной работы послужили результаты 

актуальных исследований по проблемам обучения иноязычному профес-
сиональному дискурсу (О.А. Макарова, Л.В. Ступникова) и применения 

метода кейс-стади в преподавании иностранного языка (Н.П. Колесник, 

Ю.П. Сурмин, Д.Ю. Тулепбергенова, Л.Б. Барнс, Р.К. Кристенсен, 
Э.Дж. Хансен, Дж. Фишер). Определена теоретико-методологическая 

база текущего исследования – комплекс подходов к иноязычному обуче-

нию студентов юридических специальностей на основе реализации тех-

нологии кейс-стади: синергетический (В.Г. Буданов, С.К. Гураль, Г. Ха-
кен), компетентностный (К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, И.А. Зимняя), 

коммуникативный (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, В.В. Сафо-

нова), контекстный (А.А. Вербицкий, Э.П. Комарова). Процесс обучения 
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иноязычному профессиональному дискурсу с использованием техноло-

гии кейс-стади необходимо рассматривать с точки зрения взаимовлия-
ния и взаимодополнения данных методологических подходов, таким об-

разом, обеспечивается целостное понимание структуры и содержания 

современного образовательного процесса. 

В контексте применения синергетического подхода как методоло-
гической основы представляет интерес переосмысление актуальной 

практики и перспективы развития языкового образования в логике пони-

мания языка, культурно-образовательной среды и языковой личности 
как открытых самоорганизующихся систем. Синергетические прин-

ципы, заложенные в методическое сопровождение процесса иноязыч-

ного профессионального обучения, позволяют получить комплексное 

представление о его участниках, определяют значимую роль образова-
тельной среды, демонстрируют динамичное совершенствование лично-

сти в условиях образовательной деятельности.  

Основоположник синергетики Г. Хакен в своей работе «Тайны 
природы. Синергетика: учение о взаимодействии» предложил рассмат-

ривать синергетику как науку о коллективном поведении, организован-

ном и самоорганизованном, которое подчинено общим законам [3]. 
Принцип подчинения и параметра порядка Г. Хакен объясняет законо-

мерностью: «…элементы системы, прежде неорганизованные, приходят 

в состояние определенного порядка, и порядок этот подчиняет себе их 

поведение» [3. С. 24]. Синергетика, являясь междисциплинарным зна-
нием, определяет согласованное взаимодействие жизненных процессов, 

объясняет принципы самоорганизации сложных систем, обеспечивает 

динамичность условий развития.  
Синергетическим процессам посвящен научный труд В.Г. Буданова 

«Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании». 

Объясняя концепцию самоорганизации систем, ученый пишет о необхо-
димости введения «превентивного обучения принципам жизни, где чело-

век должен научиться жить в динамичном хаосе, постигая его законы, за-

коны самоорганизации» [4. С. 170]. Автором разработаны стратегии и ме-

тодологические основы синергетического подхода в области гуманитар-
ного образования. По утверждению В.Г. Буданова, «современное образо-

вание приобретает характер открытой системы, происходит постоянное 

движение, результатом которого является переход его структур и подси-
стем из одного упорядочного состояния в другое» [4. С. 197]. Следова-

тельно, подобные процессы самоорганизации в образовательной сфере 

выступают в качестве источников трансформаций и инноваций целост-

ной образовательной системы. Синергетический подход в образователь-
ной практике способствует выработке навыков междисциплинарной 

коммуникации, моделированию решений глобальных проблем и слож-

ных задач, требующих кооперативных действий.  
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Специфика синергетического подхода к лингвистическому обра-

зованию детально исследована профессором С.К. Гураль в работе «Си-
нергетическое поле обучения иноязычному дискурсу». Синергетическое 

знание рассматривается автором как ресурс образовательных инноваций 

в сторону конструктивных и устойчивых обновлений лингвистического 

образования. Процесс изучения иностранного языка с присущими ему 
чертами незавершенности и открытости для самосовершенствования и 

профессионального развития личности открывает неограниченное про-

странство возможностей [5]. Активное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, их способность к выбору конструктивного 

пути реализации этих возможностей воплощает динамичное воспроиз-

ведение цепочки «культурная среда» – «языковая среда» – «образова-

тельная среда» – «человек» [5. С. 101]. Синергетический подход позво-
ляет переосмыслить методическое сопровождение процесса иноязыч-

ного профессионального обучения, понять специфику развития лично-

сти обучаемого, педагогические цели, ценностные установки педагога и 
педагогическую деятельность в целом. В этом аспекте происходит тео-

ретический и практический активный поиск новых педагогических ме-

тодов и приемов, обеспечивающих качественное моделирование образо-
вательной среды в иноязычной подготовке студентов юридических спе-

циальностей.  

На сегодняшний день ключевой методологической концепцией в 

высшем профессиональном образовании выступает компетентностный 
подход, требующий от преподавателя формирования необходимого ком-

плекса компетенций, которые будут наиболее актуальны и востребованы 

на современном рынке труда. Внутри компетентностного подхода выде-
ляются два базовых понятия: компетенция и компетентность. Компе-

тенции в контексте образовательного процесса представляют собой со-

вокупность знаний и умений, применяемых для осуществления продук-
тивной профессиональной деятельности. Компетентность ‒ важнейшая 

характеристика специалиста, его готовность «эффективно выполнять 

производственные функции, практически решать определенные классы 

задач и проблем» [6. С. 29].  
Поскольку компетенции формируются и развиваются в деятельно-

сти, следовательно, для преподавателя важно отобрать те методы и 

формы обучения, которые побуждают студентов к активной деятельно-
сти. В нашем исследовании технология кейс-стади в иноязычном обуче-

нии студентов юридических специальностей отвечает принципам дея-

тельностного подхода, где создаются педагогические условия для вклю-

ченности студентов-юристов в процесс творческого познания через дей-
ствия по решению проблемных ситуаций: студенты учатся формулиро-

вать проблему, выражать свою точку зрения, аргументировать ее, выби-

рать оптимальные пути решения проблемы [7]. 
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В области иноязычного обучения студентов юридических специ-

альностей особый интерес представляет повышение эффективности 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучаю-

щихся посредством обучения иноязычному профессиональному дис-

курсу. По определению Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, «коммуникативная 

компетенция есть способность человека понимать и порождать иноязыч-
ные высказывания в разнообразных социально детерминированных си-

туациях с учетом лингвистических и социальных правил, которых при-

держиваются носители языка» [8. С. 19]. Коммуникативную компетен-
цию в обобщенном виде, согласно Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез [8], со-

ставляют следующие компоненты:  

– лингвистический компонент – знания о системе изучаемого 

языка и сформированные на их основе навыки оперирования языковыми 
средствами общения; 

– прагматический компонент – знания и умения, позволяющие по-

нимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с кон-
кретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным наме-

рением;  

– социолингвистический компонент – компетенции, позволяющие 
осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого 

языка в соответствии с национально-культурными особенностями чу-

жого лингвосоциума. 

По мнению В.В. Сафоновой, иноязычная коммуникативная компе-
тенция – это «уровень владения языковыми, речевыми и социокультур-

ными знаниями, навыками и умениями, которые позволяют обучаемому 

коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать своё речевое по-
ведение в зависимости от психологических факторов общения» [9. С. 122]. 

Е.И. Пассов обосновал основные принципы [10], определяющие 

сущность коммуникативного подхода в преподавании иностранного 
языка:  

– принцип речевой направленности – постоянное практическое ис-

пользование языка в речи; 

– принцип индивидуализации – соотнесенность приемов учения с 
личностными, субъекными и индивидными свойствами обучающихся; 

– принцип функциональности – опора на систему речевых средств, 

которая функционирует в процессе общения; 
– принцип ситуативности – речевой контент приближен к жизнен-

ным ситуациям, соответствует речемыслительным возможностям и ин-

тересам обучающихся; 

– принцип новизны – вариативность ситуаций, смена предмета 
разговора, задач и др. 

Таким образом, коммуникативный образовательный процесс вы-

страивается на основе взаимодействия участников общения, понимания 
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и достижения общей коммуникативной цели, расширения компетенций 

в результате активной коллективной коммуникации.  
Вслед за В.В. Сафоновой отметим, что формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов юридических 

специальностей необходимо рассматривать как всестороннее развитие 

личности, ее способности и готовности принимать участие в профессио-
нальной иноязычной коммуникации с учетом определенных правил и 

требований, предъявляемых к подобному общению, на основе принци-

пов сотрудничества, взаимного уважения, умения осмысливать и оцени-
вать новые знания, представлять научные гипотезы и отстаивать резуль-

таты проведенных исследований [9]. 

Контекстное обучение, в котором учебная деятельность с помо-

щью традиционных и новых образовательных технологий приближена к 
будущей профессиональной деятельности, является значимым для 

нашего исследования. Благодаря применению системы указанных мето-

дов и средств обучения, в учебной деятельности студентов формируется 
предметное и социальное содержание их будущей трудовой деятельно-

сти [11]. Ключевым условием обучения становится не передача инфор-

мации, а развитие с опорой на нее способностей студентов компетентно 
выполнять профессиональные функции, разрешать проблемы и задачи, 

овладевать целостной профессиональной деятельностью. Следова-

тельно, данные ситуации профессионального характера стимулируют 

познавательную деятельность, учебная информация и сам процесс уче-
ния приобретают личностный смысл, информация переходит в личное 

знание студента. А.А. Вербицкий сформулировал следующие принципы 

контекстного обучения: 
– «принцип психолого-педагогического обеспечения личностного 

включения студента в учебную деятельность; 

– последовательного моделирования в учебной деятельности сту-
дентов целостного содержания, форм и условий профессиональной дея-

тельности специалистов; 

– проблемности содержания обучения в ходе его развертывания в 

образовательном процессе; 
– ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаи-

модействия и диалогического общения субъектов образовательного про-

цесса (преподавателя и студентов, студентов между собой);  
– единства обучения и воспитания личности профессионала; 

– принцип учета кросс-культурных особенностей обучающихся» 

[12. С. 35–36].  

С помощью системы учебных проблемных ситуаций и задач, ре-
шения кейсов у студентов выстраивается определённая модель усваива-

емой профессиональной деятельности, «превращая статичное содержа-

ние образования в динамично развертываемое» [6. С. 46]. Добавим, что 
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в ходе анализа и разрешения подобных учебных ситуаций студент со-

вершенствуется как личность, профессионал, что, безусловно, обеспечи-
вает развитие предметных и социальных компетентностей будущего 

специалиста в области права. 

 

Исследование и результаты 

 

Сегодня большое значение в педагогической теории и практике 

уделяется современным образовательным технологиям, которые ак-
тивно интегрируются в высшей школе. Перед преподавателями ставятся 

задачи не только обеспечить студентов необходимыми знаниями по 

предмету, но и подготовить специалистов, способных выдвигать новые 

идеи, креативно мыслить, логически рассуждать, анализировать инфор-
мацию, принимать продуманные решения в сложных ситуациях. В соот-

ветствии с поставленными задачами особый интерес вызывают техноло-

гии проблемного обучения, в частности интерактивный метод обуче-
ния – кейс-стади.  

Метод кейс-стади находится в центре внимания как у отечествен-

ных (Л.Н. Голуб, А.Л. Игнаткина, Г.Г. Корсакова, Н.П. Колесник, 
Д.Ю. Тулепбергенова), так и зарубежных учёных (Л.Б. Барнс, Дж.Фи-

шер). Исследователи обращаются к вопросам дидактических аспектов 

кейс-стади, развитию интеллектуальной активности личности, обучаю-

щих возможностей в профессиональной подготовке. Западный исследо-
ватель Дж. Фишер указывает на достоинства метода анализа кейсов, где 

приоритетным фактором выступает формирование металингвистиче-

ских умений: работа в команде, участие в активной дискуссии, ведение 
переговоров, выступление с презентацией [13. Р. 18]. 

В основу интерактивного обучения включены: субъект-субъект-

ные отношения преподавателя и студента, выстраивание системы линг-
вистических и профессиональных знаний студентов, многосторонняя 

коммуникация, использование самооценки и рефлексии. При такой форме 

организации учебного процесса, как отмечает Н.П. Колесник, «студент по-

лучает новое знание только в результате осуществления позитивного взаи-
модействия с другими участниками» [14. С. 8]. С этой точки зрения мы по-

нимаем, что совместная познавательная деятельность выступает важной 

предпосылкой синергетического эффекта: наблюдаются процессы умноже-
ния усилий всей учебной группы и умножения получаемого познаватель-

ного результата. В кейс-методе проявляется индивидуальное творчество 

как студента, так и преподавателя, их активное творческое сотрудничество 

благодаря открытому и свободному высказыванию идей. 
Кейс-стади представляет собой педагогическую технологию с 

имитацией реальной ситуации, максимально приближенной к професси-
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ональной. Приём, который формирует общие и профессиональные ком-

петенции и требует, по мнению О.А. Макаровой, «от субъекта учебно-
профессиональной деятельности осуществления процедур, связанных с 

аналитической деятельностью и выбором оптимального решения» 

[15. С. 80]. Технологический подход в обучении иноязычному профес-

сиональному дискурсу на основе метода кейс-стади придает четкость 
учебному процессу, делает его более структурированным, организован-

ным и управляемым. Вслед за Ю.П. Сурминым выделим технологиче-

ские особенности кейс-стади метода [16. С. 126]: 
1. Метод кейсов представляет собой разновидность исследова-

тельской аналитической технологии, так как включает в себя операции 

аналитического характера. 

2. Метод выступает как технология коллективного обучения: ра-
бота в группах, взаимный обмен информацией. 

3. Кейс-стади метод интегрирует в себя технологии развивающего 

обучения: индивидуальное, групповое и коллективное развитие, форми-
рование личностных качеств студентов. 

4. Кейс-метод рассматривается как синергетическая технология: по-

гружения группы в ситуацию, формирование эффекта накопления знаний. 
5. Метод сосредоточивает в себе достижения технологии «созда-

ния успеха», при которой предусматриваются действия по активизации 

студентов, стимулированию их успеха и достижений. Ощущение успеха 

выступает одной из ключевых составляющих метода, формирования по-
зитивной мотивации, совершенствования коммуникативных, познава-

тельных и стратегических компетенций. 

Кейс – случай для анализа, содержащий в себе определённые ха-
рактеристики, информацию. Применяя аналитические навыки, студенты 

на основании умозаключений и посредством выборки должны опреде-

лить все возможные решения ситуации и предложить их на рассмотре-
ние. Результатом работы над кейсом выступает оценка различных спо-

собов решения проблемы и выбор наиболее эффективных способов, т.е. 

создание определенного творческого продукта, например, проекта, 

плана, программы, эссе, статьи.  
Подчеркнем, что анализ проблемы в кейсе, обсуждение, поиск и 

нахождение вариантов решения проблемы важны для профессиональ-

ного развития студентов, их коммуникабельности, а также активного 
включения выпускника в общественную жизнь и быстрой адаптации к 

реальной профессиональной деятельности. Стоит отметить, что метод 

анализа кейсов четко коррелирует с задачами юридического образова-

ния и охватывает широкий диапазон умений и навыков, соответствую-
щих психологическому и поведенческому типу личности юриста. Здесь 

мы находим почву для развития аналитических способностей, самостоя-

тельности и инициативности, наблюдательности, внимание к деталям, 
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коммуникативных способностей, умения работать с информацией, спо-

собности к межличностным контактам.  
Соответственно, преимуществами реализации технологии кейс-

стади в обучении студентов юридических специальностей мы видим в 

следующих аспектах: 

– приобретение новых знаний и развитие общих представлений; 
– развитие у студентов-юристов самостоятельного критического и 

стратегического мышления; 

– умение выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 
аргументировать свою личную позицию; 

– приобретение навыков разработки действий и их осуществление; 

– стимулирование совместной работы в коллективе и умения ра-

ботать в команде в иноязычной среде. 
Использование данной технологии способствует формированию 

речевых навыков, коммуникативной компетенции в сфере профессио-

нального общения студентов-юристов на иностранном языке. Вслед за 
О.А. Макаровой [15] обозначим формируемые речевые навыки и умения 

в процессе иноязычного обучения студентов юридического профиля: 

– способность осуществлять монолог, поддержать диалог на лю-
бую профессиональную тему, выбирать вербальные и невербальные 

средства с учетом правового контента; 

– умение строить высказывание с использованием приемов ло-

гики, присущей юридической сфере (аргументация, синтез, анализ, по-
следовательность); 

– навык аналитического и поискового чтения, поиска информации 

из нескольких правовых источников на иностранном языке; 
– умение оперировать информацией в процессе профессиональной 

коммуникации: задавать вопросы, формулировать свою позицию в соот-

ветствии с нормами правовой этики; 
– способность выносить оценку происходящему в профессиональ-

ной деятельности согласно нормам правовой этики страны изучаемого 

языка (правильный подбор экстралингвистических средств); 

– знание основных жанров и стилей текстов юридической направ-
ленности, умение использовать разные способы представления инфор-

мации для решения правоприменительной практики. 

Профессиональное иноязычное обучение студентов юридических 
специальностей на основе применения кейс-технологии требует особого 

подхода к подготовке практического материала кейса. В кейсе должна 

быть заложена проблемная ситуация будущей профессиональной дея-

тельности, для решения которой специалисту необходимо самостоя-
тельно получить и проанализировать информацию из открытых источ-

ников или из определенного юридического документа. Осознание того, 

что в профессиональной деятельности возможна подобная ситуация и 
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необходимость обращения к тем или иным документам и источникам 

информации, заставит студента серьезно относиться к изучению учеб-
ного материала и научиться понимать принципы поиска и анализа тре-

буемой литературы и информации. Однако преподавателю следует по-

добрать такой кейс, который будет посильным к решению поставленной 

задачи, адаптированным к уровню языковой подготовки и не снизит 
учебную мотивацию студента. 

В обучении профессиональному иноязычному дискурсу с исполь-

зованием обучающих кейсов мы придерживаемся рекомендаций, разра-
ботанных А.Л. Игнаткиной [17]: 

1. Актуальность. Проблема кейса должна относиться к современ-

ной действительности.  

2. Педагогическая ценность. Кейс основан на проблеме, которая 
максимально соответствует изучаемой теме, информация должна быть 

типовой, с уровнем трудности, соответствующим уровню подготовки 

студентов. Кейс должен отражать национальные особенности правовой 
системы страны изучаемого языка. 

3. Объем. Работа с текстом на иностранном языке требует значи-

тельных ресурсов рабочей памяти, поэтому кейс не должен быть слиш-
ком длинным. 

4. Оптимальный объем институциональных и исторических зна-

ний. Выбор такой ситуации для анализа, которая не требует от студентов 

обладания большим запасом таких знаний. 
5. Актуальная терминология. Кейс должен содержать терминоло-

гию, изучаемую в модуле/теме. Это позволит студентам оперировать 

юридическими понятиями, применяемыми в реальном профессиональ-
ном контексте. 

6. Приглашение к дискуссии и принятию решения. Педагогиче-

ский эффект будет достигнут, если кейс предоставляет выбор или в 
ходе дискуссии зарождается мнение, которое противостоит официаль-

ному мнению, если данный кейс имеет решение, зафиксированное до-

кументально.  

Обобщенный алгоритм работы с кейсом может быть представлен 
следующими этапами: 

1. Введение в проблему. Студентам предлагается кратко описать 

ситуацию и изложить суть проблемы. 
2. Характеристика проблемной ситуации. Необходимо определить 

все параметры конкретной ситуации, найти и оценить информацию, со-

поставить факты. 

3. Выработка возможных альтернатив разрешения проблемы. По-
иск и осмысление приемлемых способов решения проблемы. 

4. Принятие решения. Оцениваются варианты решения проблемы 

и выбирается оптимальное решение. 
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5. Презентация решения. Представление результатов обсуждения 

с аргументацией выбора.  
6. Оценивание работы участников. 

7. Подведение итогов всей работы. 

Учитывая тот факт, что метод кейс-стади отличается интегратив-

ностью, в работе с кейсом целесообразно комбинировать различные ме-
тоды и приёмы работы, такие как: 

– мозговой штурм – метод, направленный на развитие творческого 

самостоятельного мышления студентов, стимулирование поиска неоче-
видных решений, быстроты реакции, умения импровизировать в слож-

ных ситуациях; 

– дискуссия – метод, занимающий центральное место в кейс-стади 

и ориентированный на формирование у студентов умений аргументиро-
вать, доказывать и убеждать, сохраняя уважительное отношение к парт-

нёрам; 

– ролевые игры, позволяющие студентам воспроизводить речевое 
поведение участников в анализируемой проблемной ситуации. 

В качестве примера рассмотрим сценарную организацию анализа 

кейса на практическом занятии по английскому языку со студентами 
Юридического института ТГУ в рамках дисциплины «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции». Для реализации кейс-технологии в про-

цесс обучения мы, согласно Л.Н. Голуб, С.А. Медведевой [18], форму-

лируем следующие цели:  
1. Учебные – совершенствование коммуникативных навыков сту-

дентов в процессе коллективного дискуссионного общения по разреше-

нию правовых задач и проблемных ситуаций. 
2. Развивающие – формирование у студентов-юристов понимания 

специфики будущей профессиональной деятельности в ее развитии, про-

фессионального общенаучного и прикладного мышления, развитие уме-
ния ориентироваться в сложных нестандартных ситуациях и принимать 

оптимальные решения. 

3. Воспитательные – развитие творческого мышления, воспитание 

индивидуальных правил поведения в ходе межличностного общения. 
Анализ кейса осуществляется в три этапа. Первый этап – вводный: 

введение студентов в тему обсуждения, подготовка к работе. На этом 

этапе следует определить круг проблем, которые нужно решить, кто яв-
ляется действующими лицами, провести первичное обсуждение, предо-

ставить основные и дополнительные материалы и ресурсы для анализа 

ситуации. Кроме того, студентам предлагается выполнить тренировоч-

ные задания для выявления лексико-грамматических трудностей и их 
устранения, поработать с основными терминологическими единицами и 

лексическими эквивалентами. Данные задания назначаются для само-

стоятельной работы студентов и проверяются на следующем занятии. 
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Результат работы – закрепление профессиональной лексики по теме 

кейса, развитие навыков и умений говорения. 
Второй этап – основной: исследование юридического кейса, рас-

пределение студентов на подгруппы с учетом интересов и уровня языко-

вой подготовки, организация обсуждения предложенных вопросов, уча-

стие студентов в таких видах работы, как мозговой штурм, ролевые 
игры, дискуссии, осуществление управленческой деятельности препода-

вателя в качестве координатора процесса совместной деятельности со 

студентами, поддержание положительного тонуса дискуссий, помощь в 
направлении студентов к правильному выбору. Результат работы – фор-

мирование умения анализа юридического кейса, восприятия информа-

ции на иностранном языке, развитие критического и стратегического 

мышления, стимулирование творческого поиска. 
Третий этап – заключительный: подведение итогов, обоснование 

оптимальных вариантов разрешения проблемной ситуации, подготовка 

сообщений, мультимедийных презентаций, оценивание участников дис-
куссии, результатов занятия, рефлексивная позиция студентов к соб-

ственной учебной деятельности с анализом своих ошибок и достижений. 

На этом этапе необходимо отметить положительные стороны работы 
участников, внести замечания, дополнения и уточнения. 

На подготовительной стадии по формированию кейса и его содер-

жательной стороне, на наш взгляд, является существенным конструктив-

ное междисциплинарное взаимодействие специалистов предметных 
юридических дисциплин с преподавателями английского языка. Сов-

местная работа преподавателей заключается в обсуждении рабочих об-

разовательных программ, учебных планов с целью проанализировать со-
держание учебных материалов, отобрать наиболее релевантные направле-

нию подготовки и этапу обучения учебные материалы с учетом последо-

вательности усвоения знаний студентами юридических специальностей. 
Стоит отметить, что студенты Юридического института ТГУ изучают 

профильные дисциплины с первого курса, соответственно, создается бла-

гоприятная возможность задействовать межпредметные связи и профес-

сиональную составляющую в разборе кейсов в иноязычном обучении. 
Далее остановимся на работе с кейсом, разработанный на основе 

дела о нарушении конфиденциальности «Confidentiality Violations. 

Blogging Lawyer Charged with Confidentiality Violations» [19], который 
используется нами на практических занятиях со студентами Юридиче-

ского института ТГУ по теме «Law and Society». Чтобы настроить сту-

дентов на проблемную ситуацию кейса, необходимо подготовить во-

прос, связанный с последующей темой обсуждения, например: Attorneys 
as Officers of the Court and members of the Bar are obligated to protect client 

confidentiality and act so as to not bring the judiciary into disrepute. Can 
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lawyers “tweet” about their work? (Проблема обсуждения конфиденциаль-

ной информации в соцсети). Такое задание подводит студентов непо-
средственно к сути проблемы, заложенной в кейсе. Затем вводится про-

блемная ситуация. Приведем фрагмент из кейса: «The Illinois 

Administrator of the Attorney Registration and Disciplinary Commission filed 

charges against a public defender in part for disclosing client information on 
her blog that was confidential or had been gained in the professional 

relationship and the revelation of it would be embarrassing or detrimental to 

her client. The attorney referred to her clients by their first real name, a 
nickname, or by their jail identification number. The blog was open to the 

public and not password protected. The attorney also posted degrading 

remarks about judges and was charged with assisting a client with fraud for 

failing to inform the court of a misrepresentation by her client—which was 
revealed in a blog post...». 

На первом этапе представлена сюжетная часть, которая вводит 

студентов в суть задачи, знакомит с проблемой профессионального ха-
рактера, лексико-грамматическим материалом. Преподаватель для при-

дания динамики обсуждению проблемы может предложить студентам 

несложные вопросы: о чем повествует конкретная ситуация? В чем за-
ключается проблема, представленная в кейсе? Какие действия следует 

предпринять? Студенты выполняют тренировочные задания по закреп-

лению профессиональной лексики и грамматических структур в кейсе: 

Task 1. Write down legal terms and try to explain them. Check your 
answers in a dictionary.  

Task 2. Match the following key terms (a–f) with the definitions (1–6): 

a) respondent b) violation c) allegations d) deferred prosecution e) disrepute. 
Task 3. Explain the meanings of the following expressions in English, 

practise their pronunciation with the partner: improper disclosure, 

continuously available to, assisting a client with fraud, detrimental to her 
client, defense attorney.  

Второй этап подразумевает глубокое погружение в ключевые во-

просы кейса, обсуждение проблемы нарушения конфиденциальности 

юридическим лицом в подгруппах. В ходе работы каждой группе сле-
дует обсудить ряд предложенных вопросов о проблеме адвокатской 

этики, размещении правового контента/комментария в сети Интернет, 

правовых последствиях и юридической ответственности: 
Task 4. 

1. Can or should lawyers ever blog about their cases?  

2. Is this any different that an attorney disclosing the same information 

and opinions to friends, family, or colleagues offline? If so, how?  
3. What safeguard measures, if any, should be taken when an attorney 

puts up information about his or her work online?  
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4. Can clients consent to having his or her case information posted 

online?  
5. What does professionalism require?  

Can attorneys discuss in public mistakes they made or how poorly 

written a motion or decision was? 

Can an attorney discuss “funny” things in briefs or opinions?  
Can an attorney criticize a judge or other decision maker?  

В следующей деятельности группам в соответствии с распределе-

нием ролей предлагаются задания на обсуждение приемлемых способов 
решения проблемной ситуации. Данный вид работы над кейсом способ-

ствует, как мы отмечали ранее, развитию коммуникативных, познава-

тельных и стратегических компетенций в иноязычной среде. 

Task 5. Try to remember and describe similar legal problems which you 
could have discussed at your lectures and practical classes with law teachers 

or find them in additional sources of information. 

Task 6. As the members of Disciplinary Commission hold a staff 
meeting on what happens when postings are published. Report the results of 

your talk to the class. 

Task 7. Choose the roles: a chairman of Disciplinary Commission, a 
respondent, staff members. The chairman presents the situation, staff 

members, the respondent present their views on the matter. Finally the 

chairman makes the decision, giving all reasons. 

Заключительный этап анализа кейса ориентирован на выработку 
участниками дискуссии оптимального правового решения по проблеме: 

Task 8. Consider the legal issues and consequences of the public 

defender’s actions.  
Task 9. Work out all possible legal measures to deal with this case. 

Task 10. Report the results of your discussion to the class. Listen to the 

comments of other groups. 
Логическим завершением работы по разбору кейса является итого-

вая групповая презентация с результатами совместного творческого по-

иска. С помощью данной формы учебной деятельности проверяются уме-

ния и навыки применять правовые знания для разрешения практической 
проблемы, представлять групповой интеллектуальный продукт в формате 

публичного выступления, аргументировать собственную позицию в кон-

тексте профессиональной иноязычной коммуникации. Отмечаются поло-
жительные и отрицательные стороны в каждой презентации. Оценивается 

работа групп в соответствии с критериями: обоснованность выступления, 

способность объяснять правовые понятия, использовать юридическую 

терминологию, умение предложить альтернативы для решения проблемы, 
осуществлять коммуникацию на иностранном языке. По завершению за-

нятия студентам предлагается оценить собственную деятельность в ана-

лизе кейса, обозначить положительные и сложные этапы в работе.  
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К сложным моментам при решении кейса можно отнести: распре-

деление обязанностей между участниками группы, поиск доводов для 
аргументации своей позиции. Положительные моменты в решении про-

блемной ситуации отметим следующие: динамичность деятельности, 

приобретение новой информации и ее практическая значимость, воз-

можность активного обсуждения, адаптация к возможным ситуациям 
профессиональной иноязычной среды. 

 

Заключение 

 

Исследование потенциала кейс-метода показывает, что данный 

метод представляет собой эффективное средство в профессиональном 

иноязычном обучении, обладающее широкими функциональными воз-
можностями и отвечающее современным запросам и методологическим 

подходам в образовательной системе высшей школы. Реализация техно-

логии кейс-стади в учебном процессе предоставляет студентам юриди-
ческих специальностей возможность творчески применять изученный 

языковой материал в анализе проблемы, приближенной к контексту про-

фессиональной практической деятельности, что впоследствии обеспечит 
будущим выпускникам естественное вхождение в профессию и мини-

мальную их адаптацию в юридической сфере деятельности. 

Метод кейсов предусматривает деятельность по активизации сту-

дентов, стимулированию их успеха и достижений. Разнообразные 
формы и приемы такой методики позволяют вовлекать каждого студента 

в деятельностный процесс независимо от уровня владения иностранным 

языком. Проблемный характер содержания кейса и его взаимосвязь с ре-
альными жизненными ситуациями создают устойчивую позитивную мо-

тивацию и развивают познавательную активность студентов-юристов, 

учебная информация и сам процесс учения обеспечивают актуализацию 
профессиональных и личностных качеств студента и стимулируют по-

гружение в активную иноязычную речевую деятельность.  

Наряду с приобретением и развитием профессиональных компе-

тенций в процессе работы над кейсом студенты приобретают навыки по-
зитивного имиджа будущего профессионала в сфере юриспруденции, 

развивается личная и коллективная ответственность, поддерживается 

интерес к изучению иностранного языка. Кроме того, кейс-метод позво-
ляет реализовать творческий потенциал преподавателя и студента на ос-

нове их открытого и продуктивного взаимодействия для достижения вы-

сокого образовательного результата. 

Таким образом, применение технологии кейс-стади в обучении 
иноязычному дискурсу студентов юридических специальностей оправ-

дано современными требованиями к специалисту юридического про-

филя, который не только обладает правовыми знаниями, но и способен 
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анализировать проблемную ситуацию, оперировать информацией, при-

нимать продуманные решения в условиях профессионально иноязычной 
коммуникации. 
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Аннотация. Описаны этапы развития дополнительного образования в Рос-
сии, начиная с внешкольного образования в постреволюционный и советский пе-
риоды и заканчивая современными тенденциями его совершенствования. Прове-

дено сравнение законов об образовании Российской Федерации 1992 и 2012 гг. и 
отмечена более высокая степень детализации нового закона, в котором учтено не 
только дополнительное профессиональное образование (ДПО), но и общее до-
полнительное образование (ДО). Подробно описано внешкольное образование, в 
рамках которого ребенок и учащийся считались главными субъектами процесса 
обучения в ДО в 1930–1992 гг., когда внешкольное образование перешло в кате-
горию ДО.   

Оценивается вклад представителей педагогической общественности 1930-х гг. – 

Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого – в развитие 
системы внешкольного образования на принципах самоуправления, доступности 
и открытости. Важным принципом деятельности дворцов и домов пионеров и 
школьников был отказ от дублирования школьных программ. Выделены два зо-
лотых периода развития ДО в России (1920–1930 и 1960–1970-е гг.), которые ха-
рактеризовались большим разнообразием внешкольных учреждений и разработ-
кой их научно-педагогических оснований, в то время как негативной тенденцией 
была чрезмерная идеологизация их деятельности, особенно в сталинское время.  

Дана периодизация дополнительного образования взрослых. Основная тен-
денция периода 1920–1940-х гг. по ликвидации безграмотности постепенно заме-
няется тенденцией дополнительного образования взрослых: направленностью на 
профессионализацию обучения в учреждениях дополнительного образования. 
В конце 1930 гг. и в 1940-е гг. повышение квалификации в Советском Союзе при-
обретает значение государственной системы. Курсы повышения квалификации 
появляются в академиях и институтах, в массовом количестве возникают при ву-
зах, в частности на вечерних и заочных отделениях. С 2000-х гг. дополнительное 

профессиональное образование реализуется, главным образом, на курсах повы-
шения квалификации с учетом личных предпочтений обучающихся в традицион-
ном и онлайн-форматах. Основная профессионально развивающая функция ДПО 
сейчас дополнена личностно-развивающей, академической, консультационной и 
психологической функциями. 

Описаны варианты реализации современного уровня ДПО, например, допол-
нительного переводческого образования в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете Петра Великого. Представлена современная трактовка основ-
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ных общих принципов развития ДПО: дополнительности, демократизации, пре-
емственности между общим и профессиональным аспектами подготовки, взаи-
мосвязи общего и профессионального секторов образования, гуманитаризации, 
гуманизации и регионализации.  Показано, что программы ДО и ДПО вписыва-

ются в парадигму непрерывного образования ЮНЕСКО и обучения в течение 
всей жизни (life-long learning) Болонской декларации. В Российском контексте 
непрерывное образование, особенно в плане актуализации общеразвивающих 
программ дополнительного образования взрослых, направленных на развитие 
творческих способностей и личных интересов, способствует общему повышению 
качества жизни обучающихся.  

Учтены исследования по андрагогике как отрасли педагогического знания, 
изучающей особенности обучения взрослых. Рассмотрены принципы приоритет-

ности самостоятельного обучения, совместной деятельности обучающихся, ре-
флективности, элективности, индивидуального подхода к обучению на основе 
личностных потребностей, актуализации результатов обучения. Отмечаемый в 
андрагогике принцип индивидуального подхода к обучению и учета индивиду-
альных потребностей слушателей в интеллектуальном развитии созвучен харак-
терному для ДПО общему принципу гуманизации.    

Рассмотрены современные тенденции цифровизации и неуклонного роста ко-
личества частных школ и курсов дополнительного образования на примере кур-

сов иностранных языков. Доступность онлайн-обучения позволяет преподавате-
лям организовывать курсы повышения квалификации в дистанционном или ги-
бридном формате, когда часть слушателей находится в аудитории, а остальные 
подключаются к сессии со своих гаджетов. Для иллюстрации тенденции роста 
количества частных школ и курсов дополнительного образования приведена ста-
тистика по возникновению новых курсов китайского языка в Санкт-Петербурге 
за последние семь лет. 

Ключевые слова: дополнительное образование, внешкольное образование, 
этапы, программы, принципы, известные педагоги, функции ДПО, концепции, 

личностное развитие, непрерывное образование, андрагогика, цифровизация, 
частные курсы иностранных языков 
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Abstract. The review article describes the stages of additional education develop-

ment in Russia, starting with extracurricular education in the post-revolutionary and 
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laws on education of the Russian Federation of 1992 and 2012 is carried out and a 
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higher degree of detail of the new law is noted, which takes into account not only addi-
tional professional education (APE), but also general additional education (AE). Extra-
curricular out-of-school education is described in detail, within the framework of which 
the child and the student were considered the main subjects of the learning process in  

1930 - 1992, when extracurricular education passed into the category of AE.  
The contribution of the pedagogical community representatives in the 1930s, such 

as N.K. Krupskaya, A.V. Lunacharsky, A.S. Makarenko, S.T. Shatsky to the develop-
ment of the system of extracurricular education on the principles of self-government, 
accessibility and openness is assessed. An important principle of the activities in pal-
aces and houses of pioneers and schoolchildren was the refusal to duplicate school pro-
grams. Two “golden periods” of the development of extracurricular education in Russia 
are identified in the 1920-30s and 1960-70s, which were characterized by a wide variety 

of extracurricular institutions and the development of their scientific and pedagogical 
foundations, while a negative trend was the excessive ideologization of their activities, 
especially in Stalin's time. 

A periodization of additional education for adults is given. The main trend of the 
1920-40s to eliminate illiteracy was gradually replaced by another trend in additional 
education for adults: a focus on the professionalization of training in additional educa-
tion institutions. In the late 1930s and in the 1940s, advanced training in the Soviet 
Union acquired the significance of the state system. Advanced vocational training 

courses appeared in academies and institutes, and were widely established at universi-
ties, in particular, at evening and correspondence departments. Since 2000, additional 
vocational education has been implemented mainly through advanced training courses, 
taking into account the personal preferences of students in traditional and online for-
mats. The main professional development function of additional vocational education 
is now supplemented by personality development, academic, consulting and psycho-
logical functions. 

The article describes options for implementing the current level of additional voca-
tional education, for example, additional translation education at Peter the Great St. Pe-

tersburg Polytechnic University. A modern interpretation of the main general principles 
of additional vocational education development is presented: those of complementarity, 
democratization, continuity between the general and professional aspects of training, the 
relationship between the general and professional sectors of education, humanization, hu-
manitarization and regionalization. It is shown that additional vocational education and 
additional vocational education programs fit into the UNESCO paradigm of continuous 
education and life-long learning of the Bologna Declaration. In the Russian context, con-
tinuing education, especially in terms of updating general developmental programs of ad-

ditional adult education aimed at developing creative abilities and personal interests, con-
tributes to an overall improvement in the quality of students’ lifestyle.  

The research into andragogy as a branch of pedagogical knowledge studying the fea-
tures of adult learning is also taken into account. The principles of independent learning 
priority, those of joint students’ activities, reflexivity, electivity, individual approach to 
learning drawing on personal needs, learning results updating are considered. The princi-
ple of an individual approach to learning and taking into account the individual needs of 
students in intellectual development noted in andragogy is consonant with the general 

principle of humanization characteristic of additional professional education.  
The article examines modern trends in digitalization and the steady growth in the 

number of private schools and additional education courses using foreign language 
courses as an example. The availability of online learning allows teachers to organize 
advanced training courses in a distance or hybrid format, when some students are in the 
classroom and the rest connect to the session from their gadgets. To illustrate the trend 
of growth in the number of private schools and additional education courses, statistics 
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on the emergence of new Chinese language courses in St. Petersburg over the past seven 
years are provided. 

Keywords: additional education, extracurricular education, stages, programs, 
principles, famous teachers, DPO functions, concepts, personal development, 

continuing education, andragogy, digitalization, private foreign language courses 
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Введение 

 
В настоящее время все более острой становится необходимость 

продолжать образование и приобретать необходимые навыки для адап-

тации к постоянно меняющемуся миру. Глобальная геополитическая си-
туация нестабильна, и людям приходится испытывать стрессы, обуслов-

ленные страхом потерять работу и необходимостью приспосабливаться 

к новым условиям. Все это и заставляет современных граждан всех воз-

растов обращаться к дополнительному образованию (ДО) и оценивать 
предоставляемые им возможности. Именно ДО становится особенно ак-

туальным и востребованным в трудные времена, когда многие люди 

стремятся найти альтернативные варианты трудоустройства. 
Конечно, программы дополнительного образования ориентиро-

ваны не только и не столько на профессионально значимые аспекты 

нашей жизни, но и на всестороннее удовлетворение образовательных по-
требностей граждан, общества, государства. Дополнительные образова-

тельные программы реализуются для детей и взрослых и включают 

спортивную подготовку, творческие программы в области искусств, раз-

вивающие программы в сфере изучения иностранных языков. В статье 
75 закона «Об образовании в Российской Федерации» указано, что «к 

освоению дополнительных общеобразовательных программ допуска-

ются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы» [1].  

Данная статья свидетельствует фактически о демократичности до-
полнительного образования, которое доступно всем желающим, без вся-

ких ограничений. Не менее демократично и отношение Министерства 

образования Российской Федерации к организаторам дополнительного 

образования, поскольку «содержание дополнительных общеразвиваю-
щих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность» [1]. Таким образом, дополнитель-
ное образование является свободно развивающимся видом образования, 
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которое заполняет сферу досуга граждан и обладает повышенной степе-

нью вариативности по сравнению с обязательным институциональным 
образованием в школах и вузах. 

Отметим, что описание категории дополнительное образование в 

актуальном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012) 

более детализировано [1], чем в предыдущем законе 1992 г. Так, в законе 
1992 г. [2] ст. 26, посвященная ДО, отражала, главным образом, нацелен-

ность ДО на непрерывное повышение квалификации рабочего, служа-

щего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС). В законе же 

2012 г. введено две статьи по ДО, одна из которых, номер 75, отражает 

наличие общего ДО, в то время как вторая, номер 76, посвящена профес-

сионально ориентированному ДО. Кроме того, включение в название ст. 
75 детей и взрослых (Статья 75. Дополнительное образование детей и 

взрослых) свидетельствует о более высокой степени адресности совре-

менного закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Дополнительное образование в Российской Федерации – это исто-

рически сложившийся феномен, этапы которого нам также нужно осо-

знать для лучшего понимания его современного состояния. Дополни-
тельное образование прошло достаточно длительный эволюционный 

путь развития, его основы были заложены еще в дореволюционной Рос-

сии. В частности, в трудах Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушин-

ского и других великих русских педагогов были сформулированы идеи 
внешкольного образования, имеющие фундаментальное значение для 

развития теории ДО в современных условиях: образование для всех, под-

готовка к труду и жизни, свободная организация образовательного про-
цесса, единство педагогической теории и практики, система принципов 

образования [3]. 

Цель статьи – освещение содержания основных периодов развития 
общего и профессионального дополнительного образования в России на 

протяжении столетия, с 1920 г. по настоящее время. Методы исследова-

ния включают анализ научно-методической литературы и обобщение 

обширного исследовательского опыта. 

 

Методология исследования 

 
Внешкольное образование. Термин внешкольное образование ши-

роко использовался в начале прошлого века и в советское время, до 

1992 г. [4]. Этот термин был не случайным, а вполне осознанным, по-

скольку все ДО в те периоды развития образования было ориентировано 
на детей и подростков, которых необходимо было занять какой-либо по-

лезной деятельностью в то время, когда они не находятся в школе. Под-

готовка к труду и жизни предполагала занятия детей в кружках, клубах, 
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мастерских, на летних площадках, в дневных приютах для детей и т.п.  

Известный педагог М.В. Богуславский [5, 6] выявил принципы вне-
школьного образования: признание ребенка высшей ценностью педаго-

гической деятельности; направленность образования и воспитания на са-

моактуализацию, саморазвитие и самоорганизацию учащегося в различ-

ных видах деятельности (познавательной, трудовой, эстетической). Ори-
ентированность ДО на детей еще раз подтверждается указанием ребенка 

и учащегося в качестве субъектов педагогики ДО. 

Представители педагогической общественности 1930-х гг. 
(Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др.) 

уделяли большое внимание развитию системы внешкольного образова-

ния на принципах самоуправления, доступности и открытости [7]. Поли-

тизация системы внешкольного образования считалась нормой того вре-
мени, и все внешкольные учреждения по работе с детьми и подростками 

должны были претворять в жизнь идеологическую линию коммунисти-

ческой партии и советского правительства. Идеологию проекта «Вне-
школьное образование» могут выразить типичные для того времени 

идеи Н.К. Крупской, которая обозначает два вектора его развития:  

– воспитание предельной коллективистской направленности уча-
щихся;  

– вовлечение детей в социальную и производственную деятель-

ность, связанную с практикой социалистического строительства. 

Нам представляется, что наибольший вклад в развитие внешкольного 
образования в тот период внес А.С. Макаренко, который был также сторон-

ником коллективизма, и который долгое время возглавлял педагогический 

коллектив колонии [7] для малолетних правонарушителей. Созданная им 
система воспитания и обучения через привлечение к посильному труду для 

достижения понятных и обозримых целей и общей пользы способствовала 

укреплению воспитательного коллектива в новых социальных условиях 
того времени. Примененные им принципы самоуправления воспитанников 

и совместного управления колонией педагогами и воспитанниками были 

крайне актуальны для того времени, когда речь шла о выживании учебного 

заведения в эпоху глобальных общественных перемен. 
Именно в 1930-е гг. ДО стало восприниматься как методический 

центр воспитательной работы, требующий создания многопрофильных 

внешкольных учреждений, объединяющих учебно-кружковую, методи-
ческую, творческую [8] и массовую работу. Такими учреждениями стали 

дворцы и дома пионеров и школьников, т.е. внешкольные учреждения си-

стемы Министерства просвещения. Они становятся организационными и 

инструктивно-методическими центрами массовой внешкольной учебно-
воспитательной работы с учащимися, образуя систему дополнительного об-

разования в Российской Федерации. Первые дворцы и дома пионеров и 

школьников в СССР были открыты в 1923–1924 гг. в Москве, а в 1930-е гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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они были организованы в Ленинграде и во многих других городах 

страны. 
В 1971 г. в СССР работало свыше 3,5 тысяч дворцов и домов пио-

неров и школьников, в которых кружки, секции, клубы и другие детские 

творческие коллективы создавались с учётом возраста, уровня знаний и 

интересов детей, местных условий, специфики развития народного хо-
зяйства данного района, города или села. Учебно-воспитательная работа 

по культурно-просветительским, художественным, туристско-краевед-

ческим, экскурсионным, военно-спортивным и другим направлениям 
была нацелена на воспитание любви и интереса детей к труду, знаниям, 

на развитие творческих способностей подростков, на развитие самодея-

тельности и общественной активности школьников, а также на профес-

сиональную ориентацию детей и подростков [9]. 
Важным принципом деятельности дворцов и домов пионеров и 

школьников был отказ от дублирования школьных программ, и этого 

принципа придерживались все указанные учреждения, стремившиеся 
создать свои оригинальные программы обучения. Как правило, они ра-

ботали совместно с институтами усовершенствования учителей, сове-

тами пионерской организации и комитетами комсомола, и их совмест-
ная деятельность была направлена на организацию клубов, лагерных 

сборов, методических объединений для педагогов и родителей по раз-

личным направлениям учебно-воспитательной работы [10].  

Примером совместной работы районных комитетов комсомола и 
дворца пионеров Ленинграда в 1980-е гг. может быть организация город-

ского конкурса старшеклассников «Знаешь ли ты свой город?», к кото-

рому прилежно готовились во всех школах, а лучшие команды выходили 
на районный и городской уровни. Финальный этап конкурса проводился 

в Ленинградском Дворце пионеров им. А.А. Жданова на Фонтанке, кото-

рый в 1990 г., в связи с прекращением деятельности Коммунистической 
партии Советского Союза (КПСС) и Всесоюзной пионерской организа-

ции им. В.И. Ленина, был переименован в Санкт-Петербургский город-

ской Дворец творчества юных (СПбГДТЮ). В настоящее время 

СПбГДТЮ в общей сложности насчитывает более 1 300 объединений: 
это клубы, секции, лаборатории, театры, оркестры и студии, принимаю-

щие детей от 3 до 18 лет с выдачей официального свидетельства выпуск-

нику о ДО по окончании программы [11]. 
Подводя итоги нашему краткому обзору развития ДО в пострево-

люционный и советский периоды, мы согласимся с мнением исследова-

теля З.А. Каргиной, которая выделяет два золотых периода развития ДО 

в России [12], а именно 1920–1930 гг. и 1960–1970-е гг. Позитивные ре-
зультаты первого периода включали расширение сети и большое разно-

образие внешкольных учреждений, а также разработку их концептуаль-

ных организационных и научно-педагогических оснований, в то время 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/055/240.htm
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как негативной тенденцией была чрезмерная идеологизация их деятель-

ности в сталинское время.  
Второй золотой период в истории внешкольного образования сов-

пал в социально-политическом плане с демократизацией общественной 

жизни в стране (хрущевская оттепель), а в социокультурном плане он 

был мотивирован бурным развитием технической мысли («научно-тех-
ническая революция»), началом освоения космоса [12]. Именно благо-

даря общенародному интересу к развитию космоса, в России возникло 

массовое увлечение школьников техническим творчеством, что отрази-
лось на создании большого количества политехнических кружков и клу-

бов аналогичной направленности в школах и дворцах и домах пионеров.  

Появляются новые виды технического творчества – радиоэлектро-

ника, телемеханика, космонавтика; начинают формироваться научные 
общества учащихся, которые участвуют в различных конкурсах талант-

ливой молодежи. Главный итог второго золотого периода в истории вне-

школьного образования заключается в том, что в это время акцент вос-
питания сместился от политизации к формированию гармонично разви-

той личности [13]. Страна стала нуждаться в специалистах, которые не 

только могли освоить новую технику, но и постоянно повышать свои 
профессиональные компетенции, личностно развиваться. Основные 

итоги нашего анализа внешкольного ДО советского периода представ-

лены в табл. 1. 
 

Таблица 1  

Принципы и векторы развития внешкольного ДО советского периода 

 

Золотой 
период 

Принципы Векторы развития 

1920– 
1930-е гг. 

Политизация учебных про-

грамм; идеологизация дея-
тельности внешкольных 
учреждений  

Воспитание предельной коллективист-

ской направленности; вовлечение детей 
в социальную и производственную дея-
тельность 

1960– 
1970-е гг. 

Направленность на всесто-
роннее развитие личности 

Бурное развитие технической мысли; 
подготовка к выбору профессии 

 

В «Типовом положении об образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей» (1997) подчеркивается значение дополни-

тельного образования в соответствии с уровнем и направленностью реа-
лизуемых им образовательных программ с учетом запросов и потребно-

стей семьи, детских и юношеских объединений и особенностей соци-

ально-экономического региона и национально-культурных особенно-
стей. Нормативно-правовая база актуализировала научные исследования 

в области государственного институционального дополнительного обра-

зования [14]. 
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В настоящее время в деятельности дворцов и домов творчества 

юных по-прежнему сохраняется принцип всестороннего развития лич-
ности школьников. Что касается ДО для взрослых людей старше 18 лет, 

то для этой фокусной группы в Советской России не было создано ни-

чего сравнимого по масштабу с деятельностью дворцов и домов пионе-

ров и школьников и разветвленной сети внешкольных учреждений. 
В 1992 г. в Законе РФ «Об образовании» [2] внешкольное образо-

вание получило новый статус дополнительного образования, в категории 

которого стало учитываться и образование взрослых, которое в основ-
ном рассматривалось в профессионально ориентированном плане. 

Наиболее полно генезис отечественного дополнительного профессио-

нального образования (ДПО) представлен в одноименной статье 

О.В. Флерова, которую необходимо рассмотреть подробнее [15]. 
 

Исследование и результаты 

 
Периодизация дополнительного образования взрослых. Одной 

из основных целей фундаментального исследования О.В. Флерова явля-

ется установление периодизации ДПО различными исследователями. 
В связи с тем, что приведенные в статье периодизации ДПО значительно 

варьируются, создадим нашу собственную периодизацию с учетом уже 

существующих крайне детализированных периодизаций Н.А. Морозо-

вой, В.Г. Онушкина [16, 17] и др. Согласно нашим общим представле-
ниям об истории развития России в ХХ в., мы осознаем произошедшие 

в нашем обществе революционные изменения после 1917 г., в частности, 

нацеленность проводимой партией большевиков политики на ликвида-
цию безграмотности большей части населения страны. В связи с этим 

первый период развития дополнительного образования взрослых, 1920–

1940 гг., традиционно связывают с беспрецедентными мерами совет-
ского правительства по ликвидации безграмотности, которые были чрез-

вычайно эффективными и в результате которых население России стало 

почти полностью грамотным накануне Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.  
Отметим, что речь о дополнительном образовании взрослых на 

этом этапе фактически неуместна, поскольку у подавляющего боль-

шинства неграмотного сельского населения не было никакого основ-
ного образования. Существовавшие в то время многочисленные 

группы по обучению грамотности можно отнести к неформальному об-

разованию [15], которое не обеспечивало привычных в наше время сер-

тификатов и дипломов. 
Основная тенденция указанного периода 1920–1940 гг. по ликви-

дации безграмотности постепенно заменяется другой тенденцией допол-



Теория и методика преподавания / Theory and methodology of teaching foreign languages 

185 

нительного образования взрослых, а именно направленностью на про-

фессионализацию обучения в учреждениях дополнительного образова-
ния. В конце 1930 гг. и позже, в 1940-е гг., повышение квалификации в 

Советском Союзе приобретает значение государственной системы [15]. 

Курсы повышения квалификации появляются в академиях и институтах, 

в массовом количестве возникают при вузах, в частности на вечерних и 
заочных отделениях [18]. В настоящее время, в ХХI в., курсы повышения 

квалификации по выбору обучающегося приобрели еще бо́льшую значи-

мость, поскольку они стали одним из критериев прохождения по кон-
курсу научно-педагогического работника любого вуза России. Наше 

представление о периодизации дополнительного образования взрослых 

представлено в табл. 2. 
 

Таблица 2  

Периодизация дополнительного образования взрослых 

(от советского периода до наших дней) 

 

Период Основное содержание 

1920–1940 гг. Повсеместная ликвидация безграмотности 

1945–2000 гг. 
Дополнительное профессиональное образование: курсы  
повышения квалификации 

2000 г. – по настоящее 
время 

Дополнительное профессиональное образование: курсы  
повышения квалификации с учетом личных предпочтений 
обучающихся в традиционном и онлайн-форматах 

 

Из табл. 2 становится очевидным, что основным вектором разви-
тия ДПО является его профессионализация, т.е. профессиональная 

направленность обучения соответствующего контингента слушателей. 

Повышение квалификации постепенно становится обязательным как для 
рабочих, так и для служащих всех категорий, в том числе для научно-

педагогических работников вузов и колледжей. Отрадно отметить, что 

повышение квалификации в наше время становится более личностно 
ориентированным, что приводит к более осознанному выбору дополни-

тельных программ слушателями, которые могут проводиться как в тра-

диционном, так в формате онлайн (будет рассмотрен далее) [19].  

Функции ДПО. Основной функцией ДПО становится профессио-
нально развивающая, которая сейчас дополнена не менее важной лич-

ностно-развивающей функцией. Нужно отметить, что привлекательным 

фактором при прохождении программы является возможность выбора 
курсов в пределах определенного профессионального поля. Например, 

преподаватель иностранного языка в вузе может выбрать лингвистиче-

скую, педагогическую или цифровую направленность курсов повыше-
ния квалификации [20]. 

Говоря о функциях ДПО, нужно отметить также важнейшую ака-

демическую функцию, которая осуществляется во всех учреждениях. 
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Эта функция отражает роль преподавателей и менеджеров в учрежде-

ниях ДПО и их обязанности. Первым этапом реализации этой функции 
является целеполагание, т.е. планирование целей, которые должны быть 

достигнуты в течение учебного года, программирование учебных мате-

риалов, критериев оценивания. Сотрудниками учреждений ДПО опреде-

ляются педагогические стратегии, которые будут использоваться в ра-
боте с обучающимися, а также знания, умения и навыки, которые будут 

им переданы. В каждом учебном заведении должны быть образованные 

преподаватели, способные объективно формировать общественные цен-
ности. Преподавателям нужно поощрять реализацию образовательных 

проектов в различных областях, внедрять новшества в методы обучения, 

чтобы добиться успехов от каждого обучающегося. 

Социальная функция [21] реализуется, как нам представляется, че-
рез социальную востребованность ДПО, что нашло отражение в Нацио-

нальной доктрине образования Российской Федерации, Федеральной про-

грамме развития образования. Дополнительное профессиональное обра-
зование востребовано также в регламентирующих документах универси-

тетов, которым, согласно существующим организационным нормам, 

необходимо предлагать  современные программы ДПО для своих научно-
педагогических работников для прохождения профессионально ориенти-

рованного обучения и соответствия аккредитационным показателям. 

Консультативная функция ДПО осуществляется, как правило, ву-

зовскими отделами ДПО, которые выполняют роль образовательного 
консалтинга по учебным  планам, финансированию, результатам обуча-

ющихся и эффективности работы преподавателей, чтобы убедиться, что 

они соответствуют поставленным целям. Сбор информации осуществля-
ется инструкторами, вспомогательными работниками этих отделов 

ДПО, которые также проводят семинары и осуществляют подбор необ-

ходимых материалов для более качественного  проведения курсов. 
Психологическая функция ДПО актуализируется в плане обяза-

тельного учета преподавателями психологических качеств личности 

обучающегося, при этом важной из них является психологическая готов-

ность к той или иной деятельности [16]. Это важно для развития новых 
профессионально ориентированных компетенций, в которых знания, 

умения и навыки (ЗУН) обучающихся формируются на базе имеющегося 

опыта профессиональной деятельности и личностных предпочтений. 
Каждый образовательный центр вуза должен создавать способ-

ствующие обучению условия и формировать и развивать теоретические 

и практические знания, умения и навыки слушателей. Им необходимо 

также в аксиологическом аспекте прививать слушателям представление 
о настоящих ценностях современного общества. 

Все выделенные нами функции ДПО применительно к курсам по-

вышения квалификации представлены в табл. 3. 
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Современные программы ДПО. Существующие программы 

ДПО направлены на получение компетенций, необходимых для выпол-
нения нового вида профессиональной деятельности, приобретение но-

вой квалификации. Существуют обычные программы повышения квали-

фикации, которые могут быть авторскими, и образовательные про-

граммы профессиональной переподготовки, которые разрабатываются 
на основании установленных квалификационных требований, професси-

ональных стандартов и требований соответствующих ФГОС высшего и 

среднего профессионального образования (ВПО и СПО). 
 

Таблица  3  

Функции ДПО 

 

Функции ДПО Основное содержание 

Профессионально  
развивающая 

Формирование дополнительных профессиональных компе-
тенций в пределах определенного профессионального поля 

Академическая  
Создание учебных материалов, разработка критериев оце-
нивания слушателей курсов, проведение лекций, практиче-
ских занятий  

Социальная  
Востребованность программ повышения квалификации для 
прохождения конкурсов на замещение вакантных должно-
стей преподавателей вузов 

Консультативная  

Образовательный консалтинг по учебным планам, финан-

сированию, результатам обучающихся и эффективности 
курсов 

Психологическая  
Учет преподавателями психологических качеств личности 
обучающегося для сферы деятельности 

 

К программам ДПО, реализуемым, как правило, за счет средств за-

казчиков, относятся следующие категории: 

– краткосрочные программы повышения квалификации в объеме 
от 72 до 100 ч, направленные на повышение квалификации по отдельным 

направлениям профессиональной деятельности для слушателей, имею-

щих высшее или среднее профессиональное образование;  

– программы повышения квалификации в объеме от 100 до 500 ч, 
направленные на комплексное повышение квалификации специалистов;  

– программы профессиональной переподготовки для ведения но-

вого вида профессиональной деятельности, осуществляемые в целях 
приобретения дополнительных ЗУН и предусматривающие изучение от-

дельных учебных дисциплин, техники и новых технологий для выполне-

ния нового вида профессиональной деятельности в пределах имеюще-
гося профессионального образования. 

Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки 

специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельно-

сти составляет свыше 500 ч. Слушателям, успешно освоившим программу 
курса, выдается свидетельство о повышении квалификации. 
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Примером современного уровня ДПО является дополнительное 

образование в Санкт-Петербургском политехническом университете 
им. Петра Великого (СПбПУ), которое осуществляется посредством ре-

ализации двух из указанных разновидностей профессионально ориенти-

рованных программ: 

– повышения квалификации, направленных на совершенствование 
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации;  
– профессиональной переподготовки, направленных на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Примерами программ повышения квалификации преподавателя 
иностранного языка университета могут быть следующие: работа в 

электронной информационно-образовательной среде в объеме 16 ч; ме-

тодика интегрированного обучения иностранным языкам и профессио-
нальным дисциплинам (CLIL) в вузе в объеме 40 ч; обеспечение устойчи-

вого развития лингвистического образования в объеме 24 ч. Наиболее 

котирующимися среди преподавателей вуза являются программы ДПО 
объемом 72 ч, например современные подходы к управлению образова-

тельным процессом. Подобные программы учитываются при проведе-

нии конкурсов на замещение вакантных должностей старших препода-

вателей, доцентов и профессоров. 
Организаторы программ повышения квалификации руководству-

ются принципами максимальной кастомизации программ под запрос 

клиентов, практико-ориентированности на основе актуальности тем и 
контента, полезности формируемых навыков, интерактивности в фор-

матах проведения мини-лекций, креативных занятий, мастер-классов, 

групповой работы, форсайт-сессий с участием экспертов и специально 
подготовленных модераторов. Результаты непрерывного мониторинга 

дополнительных программ тщательно анализируются и совершенству-

ются [22]. 

Ярким примером программы профессиональной переподготовки 
СПбПУ для ведения нового вида профессиональной деятельности явля-

ется программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-

ции» [23, 24] в объеме 1 420 ч, которая успешно реализуется в вузе с 
1997 г. Основным контингентом слушателей являются студенты СПбПУ 

технических направлений подготовки, ориентированные на получение 

дополнительной квалификации переводчика. Основной целью образова-

тельной программы является формирование у обучающихся иноязычной 
коммуникативной компетенции, общеобразовательных и специальных 

компетенций в области перевода на основе русский – английский. 
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Дисциплины в рамках программы «Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации» образуют два основных блока: «Практический 
курс иностранного языка» и «Практический курс профессионально ори-

ентированного перевода». Практический курс перевода проводится в те-

чение четырех семестров параллельно с курсом по теории перевода, что 

дает возможность студенту овладеть на практике изучаемыми переводче-
скими приемами и методикой переводческого анализа текста. Общие 

принципы переводческой деятельности [25], такие как смысловая и сти-

листическая адекватность, недопустимость необоснованных отступлений 
от подлинника, конкретизируются на разнообразном языковом материале.  

При формулировании целей и задач курса профессионально ори-

ентированного перевода организаторы программы объемом 1 420 ч опи-

раются на требования государственных образовательных стандартов по 
реализации дополнительной профессионально-образовательной про-

граммы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

МГЛУ. Ведущая роль в этих программах отводится практическим заня-
тиям [26, 27], в ходе которых с различной степенью приближенности мо-

делируются параметры и условия реальной переводческой деятельно-

сти. Программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции» – это одна из самых популярных программ дополнительного обра-

зования, успешно реализующаяся во многих вузах России, например в 

МГЛУ [28], СПбГУ и других университетах [20, 29].  

Помимо программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, центры дополнительного образования университетов 

имеют, как правило, ряд общеразвивающих программ, направленных на 

развитие творческих способностей и удовлетворение индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном и нравственном развитии. Немало-

важное место занимают программы обучения различным иностранным 

языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому, китай-
скому и др. [30–33].  

Принципы дополнительного профессионального образования. 
Подводя итоги нашего обзора ДПО, необходимо кратко рассмотреть 

принципы дополнительного профессионального образования, которые 
рассматриваются в нескольких работах по данной теме и которые мы 

считаем адекватными для позиционирования ДПО. Это принципы до-

полнительности, демократизации, преемственности между общим и про-
фессиональным аспектами подготовки, взаимосвязи общего и професси-

онального секторов образования, гуманитаризации, гуманизации и реги-

онализации. 

Согласно принципу дополнительности, при организации курсов по-
вышения квалификации преподавателям необходимо ориентироваться на 

базовое образование обучающихся с учетом смежных областей подготовки, 
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но не углубляться в базовые категории специализации обучающихся. Прин-

цип демократизации отражает необходимую гибкость организаторов кур-
сов ДПО при наборе контингента обучающихся, которые могут быть пред-

ставителями разных возрастных категорий, смежных базовых специализа-

ций по основному образованию и обучаться дистанционно. Преемствен-

ность [34] между общим и профессиональным аспектами подготовки важна 
в том плане, что преподавателю ДПО рекомендуется учитывать общие или 

универсальные компетенции слушателей при изложении узкопрофессио-

нального контента, который может быть основным содержанием обучения 
на курсах повышения квалификации.   

Концептуально любой курс повышения квалификации необхо-

димо проводить с учетом логической взаимосвязанности общих и сугубо 

профессиональных аспектов обучения, так, чтобы обеспечить постепен-
ное нарастание уровней сложности изложения материала. Принцип гу-

манитаризации реализуется, как правило, путем включения общеразви-

вающих дисциплин в учебный план  по конкретной программе перепод-
готовки. Например, в программу обучения по программе «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» всегда включается курс «Рус-

ский язык и культура речи», который важен не только в переводческом 
аспекте, но имеет также общеобразовательное значение для слушателей, 

которые обучались родному языку только в средней школе и успели уже 

забыть некоторые базовые категории. 

 Реализация принципа гуманизации предполагает включение в 
курс по конкретной дисциплине программы ДПО актуального гумани-

стического содержания. Например, при прохождении курса ДПО по пе-

дагогическим дисциплинам необходимо обогатить курс обсуждением 
конкретных сложных ситуаций, в которых слушателям предлагается 

осознать их воспитательное значение для молодого поколения. Воз-

можно предложить обучающимся преподавателям гуманитарных дисци-
плин соответствующие видеофрагменты для акцентирования гуманитар-

ной проблемы. Преподавателям по техническим дисциплинам можно 

порекомендовать коснуться социально значимых проблем, связанных с 

общепризнанными изобретениями и открытиями ученых. Например, 
раскрыть не только положительные, но и отрицательные этические сто-

роны развития атомной энергетики, отрицательные экологические по-

следствия строительства гидроэлектростанций для окружающей при-
роды, большое социальное значение развития сферы строительства и т.п. 

Важен также учет принципа регионализации, т.е. внимательного 

рассмотрения особенностей развития региона при разработке программ 

повышения квалификации. Если, например, мы рассматриваем органи-
зацию программы переподготовки «Переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации» в одном из вузов нефтедобывающего района Тю-

мени, то приоритетным направлением обучения переводу будет перевод 



Теория и методика преподавания / Theory and methodology of teaching foreign languages 

191 

в нефтяной и газовой сфере при меньшем внимании к другим аспектам 

перевода. Трактовка указанных принципов развития ДПО [15] представ-
лена в табл. 4. 
 

Таблица 4  

Современная трактовка основных принципов развития ДПО 

 

Принципы Современная трактовка 

Дополнительности  
Ориентация на дальнейший рост квалификации слуша-
телей на основе их базового образования  

Демократизации 
Доступность курсов ДПО для различных групп профес-
сионалов независимо от их возраста и локации 

Преемственности между об-
щим и профессиональным 
аспектами подготовки 

Акцентирование концептуальной взаимосвязи между 
общими компетенциями слушателей и их профессио-
нальными умениями и навыками 

Взаимосвязи общего и про-
фессионального секторов об-
разования 

Учет индивидуальных потребностей слушателей в ин-
теллектуальном развитии и их творческих способностей 
при проведении курсов профессиональной направленно-
сти  

Гуманитаризации 
Введение дисциплин гуманитарной направленности при 
организации дополнительных программ переподготовки  

Гуманизации 
Необходимость гуманизации учебного контента при 
проведении курсов ДПО  

Регионализации 
Ориентация на потребности регионов, учет тенденций 
развития региона 

 

Парадигма непрерывного образования. Все рассмотренные 
нами программы дополнительного образования детей и взрослых вписы-

ваются в парадигму непрерывного образования, которая сейчас стано-

вится особенно значимой [35–40]. Целью непрерывного образования яв-

ляется становление и развитие личности как в периоды её физического 
и социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации 

жизненных сил и способностей, так и в периоды старения организма, ко-

гда на первый план выдвигается задача компенсации утрачиваемых 
функций и возможностей. Системообразующим фактором непрерыв-

ного образования служит общественная потребность в постоянном раз-

витии личности каждого человека.  
Концепция образования на протяжении всей жизни была предло-

жена Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) и Советом Европы как предполагающая 

фундаментальное преобразование общества, с тем, чтобы все общество 
стало учебным ресурсом для каждого человека. Обучение на протяже-

нии всей жизни определяется как постоянное, добровольное и самомо-

тивированное стремление к знаниям по личным или профессиональным 
причинам. Это важно для конкурентоспособности человека и возможно-

сти трудоустройства, но также способствует социальной интеграции, ак-

тивной гражданской позиции и личностному развитию [38–40]. 
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Принципы непрерывного образования или обучения на протяже-

нии всей жизни (life-long learning) были также взяты на вооружение в 
Болонской декларации, которая является официальным документом Бо-

лонского процесса, интегрирующего системы образования европейских 

стран. Это добровольность обучения, внутренняя мотивация к изучению 

чего-то нового, самостоятельное инициирование процесса обучения, 
возможная неформальность занятий. В рамках концепции «обучение на 

протяжении всей жизни» Болонский процесс гарантирует, что студент 

имеет право выбирать предметы для изучения, приняв за основу Евро-
пейскую кредитно-трансферную систему.  Согласно этой накопительной 

системе, обучающиеся имеют право суммировать свои учебные дости-

жения для дальнейшего продвижения в сфере образования [38]. 

Рассмотренная нами концепция непрерывного образования каса-
ется как основного, так и дополнительного образования, она способ-

ствует социальной поддержке малообеспеченных студентов и помогает 

сгладить неравенство в сфере образования между более развитыми и ме-
нее развитыми странами. В Европе она способствует масштабной сту-

денческой мобильности и гарантирует право студентов выбирать инте-

ресующие их предметы. В российском контексте непрерывное образова-
ние, особенно в плане актуализации общеразвивающих программ допол-

нительного образования взрослых, направленных на развитие творче-

ских способностей и личных интересов, способствует общему повыше-

нию качества жизни обучающихся.  
Андрагогика как отрасль педагогического знания. Становле-

ние и развитие дополнительного образования в парадигме непрерывного 

образования также неразрывно связано с возникновением и развитием 
системы образования взрослых с учетом исследований по андрагогике 

как отрасли педагогического знания, изучающей особенности обучения 

взрослых [41]. В отличие от детей, у взрослых есть внутренняя мотива-
ция учиться, и чаще всего она направлена на достижение социальных и 

профессиональных целей. В отличие от ребенка у взрослого есть бога-

тый жизненный опыт и представление о том, что надо изучать. Это мо-

жет помогать и мешать обучению, и часто проще обучиться «с чистого 
листа», чем переучиваться.  

Ведущая роль в процессе обучения принадлежит обучающемуся, 

который мотивирован стремлением к самореализации и самостоятельно-
сти, а также готов к самоуправлению своим дополнительным образова-

нием. Важно учитывать наличие у взрослого жизненного и профессио-

нального опыта, который может использоваться в качестве важного ис-

точника обучения. Взрослый человек обучается для решения конкретной 
жизненной проблемы и достижения конкретной цели. При обучении 

взрослые обучающиеся рассчитывают на скорейшее решение возник-
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ших у них проблем. Процесс обучения взрослого должен быть организо-

ван как совместная деятельность обучающегося и обучающего на всех 
его этапах. Обучение проходит быстрее и качественнее, когда взрослый 

обучающийся осознаёт, что предмет обучения имеет немедленное прак-

тическое применение.  

Сравнение особенностей роли преподавателя в педагогике и 
андрагогике [41] представлено в табл. 5. 

 
Таблица 5  

Особенности обучения в педагогике и андрагогике 

 

Особенность Педагогика Андрагогика 

Роль  
преподавателя 

Преподаватель управляет процес-
сом обучения, ученики полностью 

зависят от него 

Ученики независимы, сами выби-
рают формат и принцип обучения, 
преподаватель помогает им и 
направляет  

Фокус  
обучения 

Внимание фокусируется на содер-
жании предмета, цель – запом-

нить материал 

Внимание фокусируется на задаче 
или проблеме, которую помогает 

решить курс 

Мотивация обу-
чения 

Перейти к следующему этапу раз-
вития, внешняя мотивация 

Получить навык для достижения 
конкретной цели, внутренняя мо-
тивация 

Предыдущий 
опыт 

Мало предыдущего опыта, он не 
влияет на обучение 

Есть предыдущий опыт, он учи-
тывается в обучении взрослых 

 

Самой важной особенностью обучения в педагогическом и андра-
гогическом форматах является, на наш взгляд, проблема мотивации обу-

чения. Хотя исследователи указывают, что в целом внутренняя мотива-

ция в обучении взрослых превалирует над внешней мотивацией, на са-

мом деле это далеко не так однозначно. Дело в том, что курсы повыше-
ния квалификации сотрудников предприятия или учебного заведения 

проводятся часто формально, для того, чтобы все сотрудники получили 

в итоге сертификат об окончании курсов и имели право быть избран-
ными на следующий срок при прохождении конкурса. Преподаватели 

вуза, например, нередко регистрируются на самых легких для них курсах 

дополнительного образования объемом 72 ч, желая избежать сложно-
стей и не стремясь постичь инновации.  

Рассматриваемые ниже принципы обучения, согласно андрагоги-

ческой концепции образования взрослых, дополняют и расширяют об-

щие принципы ДПО, хотя нужно иметь в виду, что андрагогические 
принципы [41] относятся ко всему дополнительному образованию взрос-

лых, а не только к профессиональному обучению. Для сравнения необ-

ходимо изучить табл. 6 и сравнить ее с табл. 4 по современной трактовке 
основных принципов развития ДПО. 

Сравнивая формулировки общих принципов ДПО и андрагогиче-

ских принципов обучения [15, 41], отметим, прежде всего, почти полное 
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совпадение общего принципа гуманизма ДПО и принципов индивиду-

ального подхода к обучению и учета индивидуальных потребностей слу-
шателей в интеллектуальном развитии в андрагогике. Принцип электив-

ности курсов в формате андрагогики перекликается, на наш взгляд, с 

принципом дополнительности, хотя принцип элективности предпола-

гает более широкий выбор курсов, в то время как принцип дополнитель-
ности более тесно связан с базовым образованием слушателей. Демокра-

тический принцип доступности курсов ДПО для различных групп про-

фессионалов независимо от их возраста и локации тесно связан, как нам 
представляется, с принципом приоритетности самостоятельного обуче-

ния посредством применения цифровых ресурсов в опережающей само-

стоятельной работе слушателей. 
 

Таблица 6  

Принципы обучения по андрагогической концепции 

 

Принципы 
Реализация принципа 

согласно андрагогической концепции 

Приоритетности самостоя-
тельного обучения 

Реализация посредством применения цифровых ресур-

сов в опережающей самостоятельной работе слушате-
лей 

Совместной деятельности 

обучающихся 

Выявление готовности слушателей к совместному вы-
полнению учебных заданий путем интервью и группо-
вых обсуждений по тематике курса 

Индивидуального подхода 
 к обучению на основе лич-
ностных потребностей 

Оценка личностных характеристик обучающихся путем 
анкетирования и психологического тестирования для 

составления их психологического портрета при выпол-
нении индивидуальных заданий 

Принцип рефлективности 
Акцентирование сознательного отношении обучаю-
щихся к занятиям, что важно для повышения   их внут-
ренней мотивации 

Принцип актуализации  
результатов обучения  

Реализация посредством практико-ориентированного 
обучения, апробация итогов освоения учебного матери-

ала 

Элективности  
Предоставление возможности выбора курсов по жела-
нию обучающихся 

 

Переходя к рассмотрению основных современных тенденций раз-

вития дополнительного образования, нам необходимо отметить, что в 

данном разделе нашего обзора мы будем ориентироваться как на допол-
нительное профессиональное образование, так и на дополнительное об-

разование в целом, поскольку выявленные нами тенденции имеют уни-

версальный характер. 
Современные тенденции развития ДПО и ДО. Рассматривая об-

щие принципы ДПО и ДО, а также принципы обучения взрослых со-

гласно андрагогической концепции, мы плавно перейдем к главной тен-
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денции развития данного сектора образования, а именно к все возраста-

ющему использованию цифровых ресурсов в дополнительном обучении 
детей и взрослых. Дистанционное обучение [21, 42] стало уже знамением 

нашего времени, без обучения в режиме онлайн мы не можем уже пред-

ставить эффективное обучение слушателей.   

В плане использования цифровых ресурсов [21, 42–45] дополни-
тельное образование фактически не отстает от основного образования. 

Доступность онлайн-обучения позволяет преподавателям организовы-

вать курсы повышения квалификации в дистанционном или гибридном 
формате, когда часть слушателей находится в аудитории, а остальные 

подключаются к сессии со своих гаджетов. Интересной особенностью 

гибридного формата обучения является возможность подключения с мо-

бильных телефонов слушателей, которые могут в это время находиться 
на работе или, например, в транспорте. Таким образом, многие курсы 

дополнительного образования могут проводиться в интерактивном заоч-

ном формате, что способствует успешному развитию заочной формы об-
разования. 

Наиболее привлекательными из многочисленных цифровых ре-

сурсов сети Интернет являются, на наш взгляд, презентационный фор-
мат и видеообучение. Подготовка презентаций, например в программе 

PowerPoint, – это важнейший методический элемент любых курсов до-

полнительного образования; презентации могут быть использованы как 

преподавателем ДПО, так и студентами как результат их самостоятель-
ной работы. Что касается видеообучения с показом тематических роли-

ков с портала Y-Tubе, то эта визуализация изучаемого контента является 

реализацией важнейшего общедидактического принципа наглядности, 
который одинаково актуален как для основного, так и для дополнитель-

ного образования.  

Второй немаловажной тенденцией современного этапа развития 
дополнительного образования детей и взрослых является неуклонный 

рост количества частных школ и курсов дополнительного образования. 

Для иллюстрации этой тенденции приведем статистику по возникнове-

нию новых курсов китайского языка в Санкт-Петербурге за последние 
семь лет. Результаты проведенного нами поиска в Интернете представ-

лены в табл. 7. 

Интересно также отметить, что тенденция роста количества 
частных школ смыкается фактически с тенденцией цифровизации, по-

скольку в нескольких частных школах уже введено онлайн-обучение ки-

тайскому языку. Итоги проведенного нами поиска частных онлайновых 

школ в сети Интернет представлены в табл. 8, а качественный график 
конвергенции образовательной и цифровой тенденций – на рис. 1. 
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Таблица 7  

Примеры частных школ китайского языка 

 

Наименование школы в Санкт-Петербурге Год основания 

Шэнтан 2015 

Центр восточных культур Kitsune 2017 

Вокей 2017 

Киноко 2018 

Центр изучения китайского языка НИХАО 2018 

Китай 2018 

Китайский культурный центр 2018 

Пекинская школа китайского языка 2018 

Конфуций 2020 

 
Таблица 8  

Примеры частных онлайн-школ китайского языка в Санкт-Петербурге 

 

Наименование школы в Санкт-Петербурге Год основания 

NovaSpeak 2015 

Silk Way 2018 

Weinihao 2019 

GetChinese 2020 

OneWord 2021 

Chilan 2021 

Chinalogia 2021 

 

  
 

Рис. 1. Качественный график конвергенции образовательной и цифровой тенденций  
в современном дополнительном образовании 

 

На этом графике, показывающем зависимость цифровизации и ро-

ста частных образовательных учреждений от времени (вертикальная ось 

В), происходит постепенное совершенствование цифровых технологий 

(красная линия над условной горизонтальной осью достижений (Д) в 
цифровой и образовательной сферах), что сопровождается одновремен-

ным увеличением количества частных образовательных учебных заве-

дений (зеленая линия). В связи с тем, что в настоящее время практически 

https://novaspeak.ru/chinese/individually
https://silk-way.moscow/online/
https://weinihao.ru/
https://getchinese.ru/
https://oneword.ru/
https://chilan.ru/
https://chinalogia.com/
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ни одна языковая или иная школа дополнительного образования не об-

ходится без использования цифровых ресурсов, можно сделать вывод о 
конвергенции этих двух тенденций в дополнительном образовании. 

 

Заключение 

 
Завершая наш анализ сферы дополнительного образования в Рос-

сии в советский и постсоветский периоды, нужно признать, что оно 

имеет фундаментальные исторически сложившиеся основы. В советский 
период ДО было в основном государственным и имело направленность 

на детский контингент обучающихся (внешкольное образование), а 

также на повышение профессиональных компетенций взрослых. 

В настоящее время система дополнительного образования в большей 
степени нацелена на удовлетворение личностных потребностей обучаю-

щихся, как детей, так и взрослых. Частные учебные заведения обеспечи-

вают необходимую степень вариативности посредством наращивания 
цифрового контента в обучении.  

Сфера дополнительного образования имеет весьма выраженный 

потенциал для дальнейшего роста и развития. Особенно перспективным 
нам представляется развитие этой сферы образования за счет наращива-

ния цифрового контента и проведения образовательной деятельности в 

дистанционном формате с широким использованием мобильного обуче-

ния. Учитывая высокую степень доступности цифрового оснащения как 
для преподавателей, так и для обучающихся, эта тенденция представля-

ется нам очевидной. 
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Аннотация. С каждым днем технологии искусственного интеллекта (ИИ) все 

глубже интегрируются в образование в целом и процесс обучения иностранному 
языку в частности. Учеными-методистами разрабатываются частные методики 
обучения аспектам иностранного языка, видам иноязычной речевой деятельно-
сти, культуре и переводу студентов языкового вуза на основе конкретных инстру-
ментов ИИ. Подобная интеграция ИИ в образовательный процесс позволяет со-
здать дополнительные условия для внеаудиторной языковой практики обучаю-
щихся и способствует дальнейшему формированию у них иноязычной коммуни-
кативной компетенции во всем многообразии ее компонентов. Вместе с тем боль-

шинство методических исследований имеет узкую направленность и ориентиро-
вано на решения отдельных и иногда дискретных учебных задач, связанных с раз-
витием конкретных речевых умений или формированием лексических, грамма-
тических или фонетических навыков речи обучающихся. На современном этапе 
дидактический и лингводидактический потенциал технологий ИИ позволяет си-
стемно рассматривать вопрос интеграции ИИ в процесс лингвометодической 
подготовки будущих учителей иностранного языка, что пока еще не выступало 
предметом отдельного исследования. Цель работы: разработать структурную мо-

дель интеграции технологий ИИ в лингвометодическую подготовку будущих 
учителей иностранного языка.  

Предлагаемая авторами модель интеграции технологий ИИ в лингвомето-
дическую подготовку будущих учителей иностранного языка включает пять 
блоков: языковые дисциплины, узкопрофильные профессиональные дисци-
плины, методические дисциплины, педагогическую практику и исследователь-
скую работу. В рамках каждого блока выделяются подблоки, направленные на 
решение конкретных учебных/исследовательских задач. Авторы показывают, 

какие инструменты ИИ и для решения каких задач можно использовать в рам-
ках преподавания дисциплин каждого блока. В основу методического содержа-
ния блоков положена типология обратной связи от генеративного ИИ примени-
тельно к обучению иностранному языку, включающая учебно-социальный, ин-
формационно-справочный, методический, аналитический, оценочный и 
условно-творческий типы. 

Исследование строится на основе системного и экспертного подходов с при-
менением теоретических (сравнительно-сопоставительный, компонентный и 
комплексный анализ инструментов ИИ, классификация, синтез, обобщение, мо-

mailto:maximevstigneev@bk.ru


Теория и методика преподавания / Theory and methodology of teaching foreign languages 

205 

делирование) и эмпирических (наблюдения и опросы преподавателей и студен-
тов) методов исследования. Материалами исследования послужили научные ста-
тьи (Article и Review), опубликованные в научных журналах, индексируемых в 
МБД Scopus и Web of Science (Q1 и Q2) и российских научных журналах перечня 

ВАК РФ (К1 и К2) по педагогическим наукам. Предметом исследования в исполь-
зуемых работах выступала разработка практических методик обучения иностран-
ному языку (видам речевой деятельности и аспектам языка) посредством кон-
кретных инструментов искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, подготовка учителей иностран-
ного языка, языковой вуз, интеграция искусственного интеллекта в образование 
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Abstract. Every day Artificial Intelligence (AI) technologies are more deeply inte-
grated into education in general and into the process of a foreign language teaching in 
particular. Methodologists are developing language-specific methods of teaching lin-
guistic university students foreign language aspects, types of speech activities, culture 

and translation based on specific AI tools. Most of these studies have a narrow focus 
and are aimed at solving individual and sometimes discrete pedagogical tasks. Such 
integration of AI into the educational process allows us to create additional conditions 
for extracurricular language practice for students and contributes to the further devel-
opment of their foreign language communicative competence in all the diversity of its 
components. At the same time, the majority of methodological studies have a narrow 
focus and are oriented towards solving individual and sometimes discrete educational 
problems related to the development of specific speech skills or the formation of lexical, 

grammatical or phonetic speech skills of students. At the present stage, the language 
teaching potential of AI technologies allows to systematically consider the issue of in-
tegrating AI into the process of language and methodological pre-service teachers’ 
training, which has not yet been the subject of a separate study. The aim of the paper is 
to develop a structural model for the integration of AI technologies in language and 
methodological pre-service teachers’ training.  
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The model proposed by the authors for the integration of AI technologies in lan-
guage and methodological pre-service teachers’ training consists of five blocks: lin-
guistic disciplines, narrow professional disciplines, methodological disciplines, peda-
gogical practice and research work. Within each block there are sub-blocks aimed at 

solving specific pedagogical/research tasks. The authors show which AI tools and tasks 
can be used in the context of teaching the disciplines from each block. The methodo-
logical content of the blocks is based on the typology of feedback from generative AI 
as applied to teaching a foreign language, including educational-social, information-
reference, methodological, analytical, evaluative and conditionally creative types. 

The methodological content of the blocks is based on the typology of feedback from 
generative AI in relation to foreign language teaching. The research is based on systematic 
and expert approaches using theoretical (comparative, component and complex analysis 

of AI tools, classification, synthesis, generalisation, modelling) and empirical (observa-
tions and interviews with teachers and students) research methods. The research materials 
included scientific articles (Article and Review) published in academic journals indexed 
in the Scopus and Web of Science databases (Q1 and Q2), as well as Russian academic 
journals from the list of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation on 
pedagogical sciences (С1 and С2). The subject of the research in the works used was the 
development of practical methods for teaching a foreign language (types of speech activity 
and aspects of language) using specific artificial intelligence tools. 

Keywords: artificial intelligence, pre-service teacher training, linguistic university, 
artificial intelligence integration in education 
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Введение 

 

Современный этап развития системы высшего педагогического 

образования в целом и подготовки учителей иностранных языков в част-
ности характеризуется динамичной интеграцией технологий искус-

ственного интеллекта (ИИ) в процесс преподавания профильных дисци-

плин и организации исследовательской работы студентов. За последние 
пару лет в научной методической литературе появился корпус исследо-

ваний, в которых ученые раскрывали различные аспекты использования 

инструментов ИИ в обучении. При этом все исследования можно 
условно разделить на три группы. К первой группе относятся работы, в 

которых авторы раскрывали лингводидактический потенциал различ-

ных инструментов ИИ в формировании компонентов иноязычной ком-

муникативной компетенции. В частности, в своих работах И.В. Харла-
менко [1] рассматривала методические возможности чат-ботов в форми-

ровании лексических навыков речи обучающихся; А.П. Авраменко, 
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М.С. Ахмедова, Е.Р. Буланова [2] – потенциал чат-ботов и голосовых по-

мощников в формировании грамматических навыков речи учащихся и 
студентов; П.В. Сысоев и Е.М. Филатов [3], А.А. Коренев [4] и Е.М. Фи-

латов [5] – этапы методики обучения написанию творческих работ на 

иностранном языке на основе оценочной обратной связи от генератив-

ного ИИ; Д.О. Сорокин [6] – возможности и ограничения использования 
голосовых помощников в развитии умений иноязычного устного обще-

ния и т.п. 

Ко второй группе работ можно отнести исследования, в которых 
ученые изучали дидактические возможности инструментов ИИ в препо-

давании узкопрофильных теоретических дисциплин, направленных на 

внутрипрофильную специализацию обучающихся. В частности, 

М.Н. Евстигнеев [7], С.С. Мурунов и О.Г. Поляков [8, 9] рассматривали 
потенциал методической обратной связи от генеративного ИИ в плани-

ровании занятий и разработке учебных, учебно-методических и кон-

трольных материалов.  
К третьей группе – работы, посвященные использованию генера-

тивного ИИ в исследовательской работе обучающихся. При этом следует 

отметить, что в целом ученые пока еще не пришли к единому мнению 
относительно того, в какой степени и для решения каких исследователь-

ских задач студентам следует использовать генеративный ИИ. С одной 

стороны, имеющийся потенциал генеративного ИИ позволяет студенту 

или ученому делегировать выполнение ряда рутинных функций ИИ и в 
бóльшей степени сфокусироваться на решении исследовательских задач 

[10]. С другой – в случаях дефицита информации у ИИ возникают гал-

люцинации. В результате исследователь получает недостоверные вы-
мышленные данные, которые в дальнейшем повлекут к фальсификации 

результатов [11].  

На основе этих и ряда других работ коллективом ученых Научного 
центра Российской академии образования в Тамбовском государственном 

университете им. Г.Р. Державина в составе П.В. Сысоева, Е.М. Филатова, 

М.Н. Евстигнеева, О.Г. Полякова, И.А. Евстигнеевой и Д.О. Сорокина [12] 

была разработана матрица инструментов ИИ в лингвометодической подго-
товке будущих преподавателей иностранного языка. Исследование пока-

зало, для решения каких учебных задач можно использовать инструменты 

ИИ. Вместе с тем данное исследование, скорее, исключение из общего пра-
вила работ, в которых ученые ставили своей целью рассмотреть отдельные 

конкретные вопросы обучения аспектам языка, видам речевой деятельно-

сти или использования инструментов ИИ в исследовательской работе. Си-

стемное представление процесса лингвометодической подготовки будущих 
учителей иностранного языка на основе технологий искусственного интел-

лекта не выступало предметом отдельного исследования, что и определило 

актуальность настоящей работы.  
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Цель настоящего исследования – разработать структурную модель 

интеграции технологий ИИ в лингвометодическую подготовку будущих 
учителей иностранного языка.  

 

Методология исследования 

 
В проведенном исследовании в качестве методологической ос-

новы используются системный и экспертный подходы. Системный под-

ход как один из ключевых научных подходов позволяет рассматривать 
объект исследования в качестве единой и целостной системы, состоящей 

из ряда взаимозависимых и иерархически выстроенных компонентов. 

Представителями системного подхода И.В. Блаубергом, В.Н. Садовским 

и Э.Г. Юдиным были предложены его основные принципы, к которым 
относятся: принцип целостности, принцип иерархической последова-

тельности и принцип структуризации. На основе первого принципа – 

принципа целостности – каждый компонент каждого блока дисциплин 
лингвометодической подготовки будущих учителей воспринимается, с 

одной стороны, как целостный и самодостаточный блок, раскрывающий 

одну из практических методик обучения аспекту языка, виду речевой де-
ятельности и т.п. на основе инструментов ИИ. С другой – в совокупности 

все отдельные блоки выстраиваются в единую систему лингвометодиче-

ской подготовки будущих учителей иностранного языка.  

Второй принцип системного подхода – принцип иерархичной по-
следовательности. Модель лингвометодической подготовки будущих 

учителей на основе технологий ИИ представляет последовательность из 

блоков дисциплин. Начинается модель с блока языковых дисциплин, в 
рамках которых студенты продолжают формировать компоненты ино-

язычной коммуникативной компетенции, межкультурной и переводче-

ской компетенции. Далее следуют блоки теоретических дисциплин, 
направленных на внутрипрофильную специализацию обучающихся, блок 

методических дисциплин и блоки педагогической практики и исследова-

тельской работы. Последние блоки в некоторой степени подытоживают 

результаты изучения первых трех блоков дисциплин с выходом на прак-
тику (педагогическая практика) и теорию (исследовательская работа).  

Третьим принципом выступает принцип структуризации. В рамках 

каждого блока выделяются отдельные подблоки, направленные на решение 
конкретных учебных/исследовательских задач. Также в рамках каждого 

подблока разрабатываются отдельные поэтапные методики обучения, кото-

рые в своей совокупности будут составлять единую систему лингвометоди-

ческой подготовки будущих учителей иностранного языка.  
Вторым подходом методологической основы исследования высту-

пает экспертный подход. Авторы исследования выступили экспертами 

при отборе научных исследований, на основе которых разрабатывается 
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авторская структурная модель интеграции технологий ИИ в лингвоме-

тодическую подготовку будущих учителей иностранного языка.  
В основу лингвометодической подготовки будущих учителей ино-

странного языка на основе технологий искусственного интеллекта легла 

типология обратной связи от генеративного искусственного интеллекта, 

разработанная применительно к методике обучения иностранным язы-
кам П.В. Сысоевым, Е.М. Филатовым и Д.О. Сорокиным [13]. Авторы 

выделили шесть видов обратной связи, которые в зависимости от постав-

ленных учебных задач можно использовать в обучении иностранному 
языку и профильным дисциплинам: а) учебно-социальную; б) информа-

ционно-справочную; в) методическую; г) аналитическую; д) оценочную 

и е) условно-творческую. Каждый из видов обратной связи от генератив-

ного искусственного интеллекта можно использовать для решения опре-
деленных учебных задач.  

В частности, способность инструментов искусственного интел-

лекта в предоставлении учебно-социальной обратной связи можно ис-
пользовать для развития иноязычных речевых умений обучающихся в 

процессе их взаимодействия с чат-ботами. Преподаватель ставит кон-

кретную задачу по развитию видов речевых умений (например, иниции-
ровать разговор, выразить свое мнение по обсуждаемому вопросу, сде-

лать запрос собеседнику, выразить согласие или не согласие по теме и 

т.п.). Обучающиеся решают поставленные учебные задачи в ходе ино-

язычной практики с инструментами ИИ. Информационно-справочная 
обратная связь направлена на генерацию инструментом ИИ фактической 

информации по запросу пользователя. Способность предоставления ИИ 

методической обратной связи позволяет преподавателю использовать 
специальные методические нейросети или другие инструменты генера-

тивного ИИ для разработки планов занятий, коммуникативных заданий 

и тренировочных упражнений. Некоторые инструменты ИИ, например 
корпусные технологии искусственного интеллекта, способны предостав-

лять пользователям аналитическую обратную связь относительно изме-

нений в языке в конкретные исторические периоды, частотности исполь-

зования определенных лексических единиц в текстах разных жанров и 
т.п. Оценочная обратная связь от инструментов ИИ позволяет препода-

вателю автоматизировать процесс проверки тестовых заданий и оценки 

творческих работ обучающихся. Условно-творческая обратная связь 
направлена на создание инструментами ИИ по запросам пользователей 

новый контент различного формата (текстового, фото-, видео- и т.п.) в 

процессе развития иноязычных речевых умений или формирования язы-

ковых навыков речи обучающихся.  
В качестве одного из основных методов исследования выступает 

метод моделирования, позволяющий представить интеграцию техноло-
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гий ИИ в лингвометодическую подготовку будущих учителей иностран-

ного языка в качестве структурной модели. Материалами исследования 
послужили научные статьи (Article и Review), опубликованные в науч-

ных журналах, индексируемых в МБД Scopus и Web of Science (Q1 и Q2) 

и российских научных журналах перечня ВАК РФ (К1 и К2) по педаго-

гическим наукам. 
 

Исследование и результаты 

 
С целью концептуализации и системного представления вопроса 

интеграции технологий ИИ в лингвометодическую подготовку будущих 

учителей иностранного языка была разработана следующая структурная 

модель (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Структурная модель интеграции технологий искусственного интеллекта  
в лингвометодическую подготовку будущих учителей иностранного языка 
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Модель включает пять блоков, в рамках которых происходит фор-

мирование у студентов компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции, методической компетенции и ряда профессиональных 

компетенций, имеющих отношение к овладению непосредственно ино-

странным языком и методике его преподавания: 1) языковые дисци-

плины; 2) узкопрофильные профессиональные дисциплины; 3) методи-
ческие дисциплины; 4) педагогическая практика и 5) исследовательская 

работа. Рассмотрим методическое содержание каждого блока.  

1. Языковые дисциплины. Одной из основных целей обучения 
иностранному языку студентов лингвистических направлений подго-

товки выступает формирование иноязычной коммуникативной компе-

тенции во всем многообразии ее компонентов (языкового, речевого, со-

циокультурного, компенсаторного и учебно-познавательного). Инстру-
менты ИИ могут использоваться при обучении иноязычной лексике 

(Gemini, Perplexity, DeepAI, ChatGPT, YandexGPT, Twee, корпусные тех-

нологии ИИ), грамматике (Gemini, Perplexity, DeepAI, ChatGPT, 
YandexGPT, Twee, корпусные технологии ИИ), фонетике (ELSA Speak, 

Perplexity.ai, SmallTalk2me, ChatGPT), говорению (YandexGPT, 

GigaChat, ChatGPT, character.ai, Perplexity, Replika), письменной речи 
(YandexGPT, GigaChat, ChatGPT, character.ai, Replika, Perplexity), пере-

воду (DeepL, QuillBot, Twee, Perplexity, Gemini, YandexGPT, ChatGPT) и 

культуре стран родного и изучаемого языков (Quizizz, Perplexity, Twee, 

ChatGPT, Originality, YandexGPT, GigaChat). 
Интеграция технологий искусственного интеллекта в процесс обу-

чения иностранному языку позволит создать дополнительные условия 

для языковой и речевой практики обучающихся, формирования их  
социокультурной, межкультурной и переводческой компетенций. Ана-

лиз методической литературы отечественных и зарубежных авторов сви-

детельствует о наличии практических разработок и технологий обучения 
языку на основе инструментов ИИ. В частности, развитие умений диа-

логической и монологической письменной речи на основе чат-бота Rep-

lika, нейросети ChatGPT, платформ Grammarly, PaperRater и Criterion вы-

ступало предметом исследования в работах П.В. Сысоева и Е.М. Фила-
това [3], И. Перданы и М. Фарида [14], А.А. Коренева [4], развитие уме-

ний устного монологического и диалогического высказывания – в иссле-

дованиях Д.О. Сорокина [6], Д. Хана [15], Ф. Чакмака [16] и Х.С. Кима, 
Й. Ча и Н.Й. Кима [17], формирование лексико-грамматических навыков 

речи – в трудах И.В. Харламенко [1], А.П. Авраменко, А.С. Ахмедовой 

и Е.Р. Булановой [2] и т.п. Учитывая дидактические свойства нейросетей 

и инструментов ИИ, такое внеаудиторное взаимодействие возможно в 
удобные для обучающегося время и месте. В зависимости от уровня вла-

дения иностранным языком каждый студент сможет самостоятельно 

определять объем времени, необходимый для данной практики. Кроме 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPerplexity.ai&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcharacter.ai&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcharacter.ai&cc_key=
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того, авторы утверждают, что практику обучающихся с инструментом 

ИИ целесообразно организовывать во внеаудиторное время так, чтобы 
учебное взаимодействие «студент – ИИ» встраивалось в традиционную 

методику обучения. В качестве иллюстрации рассмотрим этапы мето-

дики обучения студентов написанию творческих работ на иностранном 

языке на основе оценочной обратной связи от генеративного ИИ, пред-
ложенные П.В. Сысоевым и Е.М. Филатовым [3]. Авторская методика 

включает восемь этапов: а) подготовка текста эссе (после отдельного 

изучения особенностей написания всех его компонентов и структуры ра-
боты); б) целеполагание; в) знакомство с инструментом ИИ; г) обсужде-

ние вопросов, связанных с соблюдением обучающимися правил автор-

ской этики; д) взаимодействие студентов с инструментом ИИ и получе-

ние оценочной обратной связи; е) доработка студентами эссе по реко-
мендациям ИИ; ж) работа в классе в малых группах по обсуждению ре-

зультатов взаимодействия с ИИ; з) оценка эссе преподавателем [3. 

С. 123–126]. Безусловно, по мере использования данной методики обу-
чающимися и приобретения ими определенного опыта учебного взаимо-

действия с генеративным ИИ некоторые этапы, например, знакомство 

студентов с инструментом ИИ или обсуждение вопросов, связанных с 
соблюдением обучающимися правил авторской этики, могут быть опу-

щены. Аналогично и с учетом специфики развиваемых умений или фор-

мируемых языковых навыков разрабатываются поэтапные методики 

обучения всем компонентам иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Однако очевидно следующее: на современном этапе внедрения ин-

струментов ИИ в учебный процесс необходимо, чтобы результаты внеа-

удиторной практики обсуждались студентами в аудитории, что может 
быть определенным гарантом их самостоятельной работы.  

2. Узкопрофильные профессиональные дисциплины. Учебный 

план по направлению подготовки «Педагогическое образование» (про-
филь: «Английский язык») содержит ряд узкопрофильных дисциплин, 

направленных на формирование профессиональных компетенций сту-

дентов. Эти дисциплины читаются на иностранном или родном языках и 

направлены на внутрипрофильную специализацию. К ним относятся: 
«Теория иностранного языка», «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности», «Теоретическая фонетика», «Введение в 

языкознание», «Основы прикладной лингвистики» и т.п. Современные 
инструменты ИИ (Perplexity, Gemini, YandexGPT, GigaChat, ChatGPT и 

др.) можно использовать в преподавании узкопрофильных дисциплин 

для решения четырех основных учебных задач:  

а) генерация фактического учебного материала по темам. На ос-
нове информационно-справочного вида обратной связи генеративный 

ИИ может в необходимом объеме предоставлять пользователям теоре-

тический материал по темам для самостоятельного изучения. Например, 
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по запросу на генерацию материала о принципах классификации глас-

ных звуков в современном английском языке нейросеть ChatGPT спо-
собна подготовить соответствующую информацию;  

б) проведение аналитической работы. Посредством аналитиче-

ской обратной связи инструменты ИИ способны осуществлять обра-

ботку языковых данных при выполнении исследовательских проектов. 
Например, корпусные технологии ИИ могут предоставить данные о ча-

стоте использования конкретных лексических единиц в изучаемом языке 

в конкретный период, прогнозировать изменения в языке и т.п.;  
в) разработка учебно-методических материалов по темам. Мето-

дические нейросети, например Twee, и генеративный ИИ способны раз-

рабатывать учебные упражнения и задания, кейсы и сценарии проектной 

деятельности, планы фрагментов занятий, посвященные изучению кон-
кретных тем; 

г) разработка контрольных материалов по темам. Методические 

нейросети и генеративный ИИ способны разрабатывать контрольные за-
дания и тесты для оценки уровня сформированности у студентов кон-

кретных профессиональных компетенций или овладения ими конкрет-

ным учебным материалом.  
3. Методические дисциплины. В ходе лингвометодической под-

готовки будущие учителя иностранного языка изучают ряд дисциплин 

методического цикла, направленных на формирование методической 

компетенции – способности и готовности обучать иностранному языку 
(аспектам языка, видам речевой деятельности, культуре и переводу) уча-

щихся средних школ. К таким дисциплинам относятся: «Методика пре-

подавания иностранного языка», «Теория обучения», «Современные об-
разовательные технологии преподавания иностранного языка». При изу-

чении этих дисциплин использование современных инструментов ИИ – 

методической нейросети Twee, нейросетей ChatGPT, YandexGPT,  
GigaChat – позволит решить две основные методические задачи: 

а) планирование. На основе инструментов генеративного ИИ пре-

подаватель может разработать тематическое планирование курса или в 

качестве обратной связи получить детализированную разработку целого 
урока или фрагмента занятия, посвященного изучению конкретной 

темы. При необходимости он может как использовать полученные мате-

риалы в полном объеме, так и изменить или адаптировать их;  
б) разработка учебных и контрольных материалов. Генеративный 

ИИ может быть полезен преподавателю в тех случаях, когда требуется 

разработка тренировочных упражнений, коммуникативных заданий, 

кейсов, контрольных материалов по темам или адаптация текстов.  
4. Педагогическая практика выступает неотъемлемым компо-

нентом подготовки будущих учителей иностранного языка. Использова-
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ние в ходе данной практики методической обратной связи от генератив-

ного ИИ (Twee, ChatGPT, YandexGPT, GigaChat и др.), с одной стороны, 
поможет разгрузить молодого специалиста от некоторых рутинных функ-

ций, а с другой – позволит в методическом плане обогатить его первый 

преподавательский опыт. Генеративный ИИ позволит решить следующие 

две методические задачи, стоящие перед начинающим учителем:  
а) планирование. Современные инструменты генеративного ИИ 

позволят молодому специалисту осуществить планирование конкретных 

уроков или их фрагментов с тем, чтобы уделить необходимое внимание 
развитию разных видов речевой деятельности на основе изучаемых язы-

ковых явлений и т.п. Безусловно, весь полученный от ИИ материал дол-

жен критически осмысливаться и при необходимости изменяться в соот-

ветствии с учебными задачами и интересами, потребностями и способ-
ностями конкретной группы обучающихся; 

б) разработка учебных и контрольных материалов. Во время пе-

дагогической практики студенты могут использоваться генеративный 
ИИ при разработке учебных упражнений и заданий, контрольных мате-

риалов, а также для адаптации текстов.  

5. Исследовательская работа. Генеративный ИИ (ChatGPT, Yan-
dexGPT, GigaChat и др.) и корпусные технологии ИИ могут использо-

ваться в исследовательской работе студентов. Вместе с тем считаем, что 

научно-педагогическому сообществу еще предстоит определить область 

и степень использования студентами ИИ при написании исследователь-
ских курсовых и квалификационных работ. Связано это со следующими 

причинами. Во-первых, на современном этапе у генеративного ИИ воз-

никают галлюцинации. В тех случаях, когда инструмент ИИ испытывает 
дефицит информации ввиду ограниченного использования баз данных, 

он начинает ее придумывать. Так создается новый, вымышленный кон-

тент. Многие ученые, в частности П.В. Сысоев и Е.М. Филатов [11], в 
своих работах приводят эмпирические подтверждения этому и преду-

преждают о необходимости проверять валидность и надежность сгене-

рированной ИИ информации при ее использовании в исследовательской 

работе. В науке вымышленные генеративным ИИ сведения и материалы 
приведут к подлогу и фальсификации данных, что никак не допустимо. 

При этом ответственность за галлюцинации и подлог целиком и полно-

стью возлагается на исследователя!  
Во-вторых, если генеративный ИИ берет на себя решение значи-

тельной части исследовательских задач, тогда необходимо четко опре-

делить, решение каких задач останется прерогативой и обязанностью ис-

ключительно исследователя. В противном случае возникнет логический 
вопрос об авторстве материалов и достижений. Мы считаем, что разум-

ное использование генеративного ИИ в исследовательской работе сту-

дентами и учеными позволит им делегировать выполнение некоторых 
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рутинных функций (подбор примеров, обработка данных, классификация 

сведений и т.п.) и в бóльшей степени сфокусироваться на решении более 
комплексных и сложных задач по получению результатов, отличающихся 

научной новизной, что может быть реализовано исключительно человеком. 

При таком подходе выполнение научно-исследовательской работы перей-

дет на более высокий по решению когнитивных задач уровень!  
В-третьих, одним из важных аспектов использования материалов 

генеративного ИИ является соблюдение исследователями правил автор-

ской этики. Вместе с тем на современном этапе грани между авторством 
искусственного интеллекта и человека могут быть размыты. Человек или 

ИИ будет полноценным автором данных, статистическая обработка ко-

торых была проведена ИИ? Может ли человек присвоить себе авторство 

сгенерированных примеров или аргументов, если ИИ это выполнил по 
индивидуальному запросу исследователя? Таких вопросов может быть 

много, и научному сообществу еще предстоит определиться отношение 

к данной теме.  
Некоторые вузы достаточно быстро и своевременно отреагиро-

вали на широкое распространение генеративного ИИ в студенческой 

среде и приняли локальные нормативные акты, регламентирующие ис-
пользование ИИ в исследовательской работе. При этом в некоторых слу-

чаях такие решения представляются достаточно демократичными. В ка-

честве примера можно привести Московский городской педагогический 

университет, где, согласно локальным нормативным актам1, студенты 
вправе использовать генеративный ИИ для решения следующих иссле-

довательских задач: составление плана ВКР, поиск современной литера-

туры по теме, обзор научной литературы по теме, анализ эмпирических 
данных, составление опросов, редактирование текста, визуализация дан-

ных, оформление списка литературы [10].  

В нашем исследовании мы придерживаемся более консерватив-
ного мнения и считаем, что если учеными и методистами пока еще не 

сформулированы исследовательские задачи (которые обязательно 

должны быть отражены в квалификационных работах), поднимающие 

научно-исследовательскую работу на более высокий по решению когни-
тивных задач уровень, то необоснованно передавать решение всех ис-

следовательских задач ИИ! За преподавателем/научным руководителем 

должен оставаться ряд его важных и значимых для научного становле-
ния специалистов функций. Также за студентом или исследователем 

должно оставаться решение исследовательских задач, отличающее по 

                                         
1 Приказ о внесении изменений в Положение о проведении ГИА по ОПВО … МГПУ. 

URL: https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2023/08/04.09.2023_633obshh_Remorenko_ 
I.M._Safronova_E.S.-1.pdf 

https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2023/08/04.09.2023_633obshh_Remorenko_I.M._Safronova_E.S.-1.pdf
https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2023/08/04.09.2023_633obshh_Remorenko_I.M._Safronova_E.S.-1.pdf
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наличию данной способности его от специалистов из других не связан-

ных с наукой областей. В этой связи, учитывая значительный и с каждым 
днем растущий потенциал инструментов генеративного ИИ, предлагаем 

перечень исследовательских задач, решение которых можно передать 

ИИ: построение семантических связей между планом работы, целью и 

задачами исследования, гипотезой, задачами и основными разделами ис-
следования; поиск научных материалов по теме (под контролем иссле-

дователя), подбор примеров; разработка примерных тренировочных 

упражнений или коммуникативных заданий; статистическая обработка 
данных; изменение формата информации (перевод текста в графики, 

схемы, диаграммы); редактирование текста работы, форматирование пе-

речня используемых источников и т.п. 

За научным руководителем должна сохраняться функция основ-
ного контроля качества и сроков выполнения работы. Совместно с ис-

следователем они должны разрабатывать план работы, определять пози-

ции научной новизны, теоретической значимости и практической ценно-
сти, актуальность исследования и перспективы дальнейшего использо-

вания его результатов. За самим исследователем должна сохраниться от-

ветственность за выполнение работы и полученные результаты. Прини-
мая достаточно консервативную позицию, мы вовсе не утверждаем, что 

выступаем против изменений и дальнейшего внедрения генеративного 

ИИ в исследовательскую работу. По мере развития ИИ и под его влия-

нием педагогической науки исследователь сможет передавать ИИ все 
больше и больше своих традиционных функций. При этом за собой 

оставляя решение таких исследовательских задач, которые не смогут 

быть решены ИИ!  

 

Заключение 

 
В проведенном исследовании была разработана структурная мо-

дель интеграции технологий искусственного интеллекта в лингвомето-

дическую подготовку будущих учителей иностранного языка. Модель 

включает пять блоков дисциплин: языковые дисциплины, узкопрофиль-
ные профессиональные дисциплины, методические дисциплины, педа-

гогическую практику и исследовательскую работу. В рамках каждого 

блока выделяются подблоки, направленные на решение конкретных 
учебных/исследовательских задач.  
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Аннотация. Рассматривается структура профессиональной компетенции пе-
дагога иностранных языков в области использования искусственного интеллекта. 
К успешно реализуемым в области обучения иностранным языкам техническим 
решениям на базе искусственного интеллекта можно отнести автоматизирован-
ные системы оценки уровня владения языком, интеллектуальные системы обуче-

ния, интеллектуальные голосовые помощники, автоматизированные инстру-
менты для создания учебных материалов и др. Перед современным образованием 
стоит задача найти эффективные способы интегрировать новейшие технологии с 
целью расширения возможностей обучения иностранному языку и сделать его 
более интересным и доступным для обучающихся.  

Цель статьи – определение профессиональных умений педагогов иностран-
ных языков в области применения искусственного интеллекта в дидактическом 
процессе; выявление отношения, осведомленности и готовности учителей и пре-

подавателей иностранных языков к интеграции технологических решений на базе 
искусственного интеллекта в учебный процесс, поскольку наличие профессио-
нальной компетенции и готовности к использованию искусственного интеллекта 
всегда были инвариантными условиями успешной интеграции технических 
средств в образование. Для достижения поставленных целей проведен опрос 
среди преподавателей иностранных языков российских школ и вузов, в котором 
приняли участие 58 респондентов. Опрос подтвердил, что большинство препода-
вателей иностранных языков признают важность и потенциал использования ис-
кусственного интеллекта в образовании. Почти все опрошенные (93%) знакомы 

с основными техническими решениями на базе искусственного интеллекта и ис-
пользуют их на ежедневной основе (47%). Имеют опыт применения искусствен-
ного интеллекта в профессиональной деятельности 83% респондентов. Среди ли-
деров можно выделить интеллектуальные системы контроля и оценивания (70%) 
и виртуальные ассистенты (голосовые помощники и боты) – 40%. Видят возмож-
ности сокращения рутинных задач благодаря применению искусственного интел-
лекта 95% педагогов. Более половины опрошенных (55%) считают, что новейшие 
технологии способствуют повышению уровня мотивации обучающихся, что бу-

дет, в свою очередь, повышать эффективность обучения (40%) и улучшать его 
качество (38%). Однако опасения относительно замены преподавателей искус-
ственным интеллектом говорят о том, что существует некоторая тревога по по-
воду возможных негативных последствий автоматизации и роботизации в обра-
зовании. Связаны данные опасения, вероятно, с низким уровнем нейролингводи-
дактической компетенции педагогов. 
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Представлена структура нейролингводидактической компетенции педагога 
иностранных языков, которая поможет разрабатывать программы повышения 
квалификации педагогов иностранных языков в области использования искус-
ственного интеллекта. Результаты теоретического исследования позволили вы-

явить основные общепедагогические и предметно-педагогические умения и зна-
ния, необходимые для успешной интеграции приложений и чат-ботов, поддержи-
ваемых искусственным интеллектом, в процесс овладения иностранными язы-
ками, а также в организацию и управление учебным процессом. Дальнейшие ис-
следования в этой области позволят создавать эффективные методики обучения 
с использованием искусственного интеллекта, что способствует повышению ка-
чества образования и подготовки будущих и действующих педагогов иностран-
ных языков. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, искусственный интеллект, 
нейролингводидактическая компетенция преподавателя иностранных языков, 
нейролингводидактика, профессиональное развитие педагога 
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Abstract. The article deals with the structure of professional competence of foreign 
language teachers in using artificial intelligence. Technical solutions based on artificial 
intelligence successfully implemented in the field of foreign language teaching include 
automated language assessment systems, intelligent learning systems, intelligent voice 
assistants, automated tools for creating learning materials, etc.  Modern education faces 
the challenge of finding effective ways to integrate the latest technologies in order to 
expand the possibilities of foreign language teaching and make it more interesting and 
accessible for learners. 

The purpose of this paper is to determine the professional competence of foreign 
language teachers in the field of applying artificial intelligence in the didactic process; 
to identify the attitude, awareness and readiness of foreign language teachers to inte-
grate technological solutions based on artificial intelligence into the teaching process, 
since the presence of professional competence and readiness to use artificial intelli-
gence have always been invariant conditions for the successful integration of techno-
logical tools in education. In order to achieve the set goals, a survey was conducted 
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among foreign language teachers of Russian schools and universities, which was at-
tended by 58 respondents. This survey confirmed that the majority of foreign language 
teachers recognize the importance and potential of using artificial intelligence in edu-
cation. Almost all the respondents (93%) are familiar with the main technical solutions 

based on artificial intelligence and use them on a daily basis (47%). 83% of the surveyed 
teachers already have experience in applying artificial intelligence in their professional 
activities. Among the leaders are intelligent control and evaluation systems (70%) and 
virtual assistants (voice assistants and bots) – 40%. 95% of the teachers see opportuni-
ties to reduce routine tasks through the application of artificial intelligence. More than 
half of the respondents (55%) believe that the latest technologies help to increase the 
level of motivation of students, which will, in turn, increase the efficiency of learning 
(40%) and improve its quality (38%). However, concerns about replacing teachers with 

artificial intelligence suggest that there is some anxiety about the possible negative ef-
fects of automation and robotisation in education. These concerns are probably related 
to the low level of neurolinguidodactic competence of teachers.  

The article also presents the structure of neurolinguidodactic competence of a for-
eign language teacher, which is to help to develop professional development programs 
for foreign language teachers in the field of using artificial intelligence. The results of 
the theoretical research allowed to identify the main general pedagogical and subject-
pedagogical skills and knowledge necessary for successful integration of applications 

and chatbots supported by artificial intelligence into the process of mastering foreign 
languages, as well as into the organization and management of the learning process. 
Further research in this area will make it possible to create effective teaching methods 
using artificial intelligence, which contributes to improving the quality of education and 
training of future and current foreign language teachers. 

Keywords: foreign language teaching, artificial intelligence, neurolinguodidactic 
competence of a foreign language teacher, neurolinguodidactics, professional develop-
ment of a teacher 
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Введение 

 

Рекомендации и требования по применению цифровых техноло-

гий в образовательном процессе предъявляются к преподавателям не 
первый год и прописаны в российских нормативных [1] и зарубежных 

рамочных документах. Что касается направления «Иностранные языки», 

на основе анализа таких законодательных документов, как Общеевро-

пейские компетенции владения иностранным языком: изучение, препо-
давание, оценка (Common European Framework of Reference: Learning, 

Teaching, Assessment 2001, 2018); Структура компетенций обучающихся 

XXI в. (Partnership for 21st Century Skills (P21) 2009; Национальный про-
ект Образование 2018; Структура ИК-компетентности преподавателей 

ЮНЕСКО 2018; Структура универсальных компетенций издательства 

Кембридж (Cambridge Framework of Life Competencies, 2019); ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 2020, была предло-
жена карта компетенций преподавателя иностранных языков с учетом 
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цифровизации образования [2]. Эта карта включает четыре вида компе-

тенций (информационно-коммуникационную, профессионально-комму-
никативную иноязычную, методико-педагогическую и универсальную) 

и позволяет педагогу осуществлять рефлексию относительно собствен-

ных достижений, выявлять пробелы в профессиональной деятельности 

и определять наилучшие способы их устранения.  
За последние пять лет в обучении иностранным языкам (ИЯ) раз-

работаны и успешно применяются различные технические решения на 

базе искусственного интеллекта (ИИ). Некоторые из них включают ав-
томатизированные системы оценки уровня владения языком, использу-

ющие технологии обработки естественного языка для оценки письмен-

ных работ студентов, предоставления обратной связи и рекомендаций по 

улучшению навыков и умений. Существуют также интеллектуальные 
системы обучения (ИСО), которые используют алгоритмы машинного 

обучения для адаптации учебного материала в соответствии с индивиду-

альными потребностями и уровню знаний каждого студента [3]. Мо-
бильные приложения, основанные на технологии распознавания речи и 

машинного перевода и имеющие доступ к лингвистическим корпусам, 

предоставляют возможность практиковать языковые навыки и речевые 
умения [4, 5]. Интеллектуальные (голосовые) помощники, основанные 

на технологиях распознавания речи и обработки естественного языка, 

способны вести диалог на ИЯ, задавать вопросы и предоставлять необ-

ходимую информацию, тем самым развивая умения интеракции [6]. Ав-
томатизированные инструменты для создания учебных материалов, ис-

пользующие технологии генерации текста и изображений, позволяют 

преподавателям проектировать учебные материалы [7]. Эти технические 
решения значительно расширяют возможности обучения ИЯ, делая про-

цесс более доступным и увлекательным для студентов, хотя, как указы-

вают многие исследователи, они не могут полностью заменить значимые 
аспекты обучения, такие как коммуникация с носителями языка, погру-

жение в языковую среду и общение в реальных ситуациях [8].  

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, исследователи и преподава-

тели должны отдавать приоритет человеческой деятельности и ответ-
ственному, педагогически приемлемому взаимодействию между 

людьми и ИИ. Крайне важно рассматривать ИИ как дополнительный ин-

струмент в изучении языка, улучшающий традиционные методы, а не 
заменяющий человеческое взаимодействие и культурное погружение. 

Несмотря на несомненные преимущества, ИИ в изучении языков 

имеет ряд ограничений, о которых говорят практикующие педагоги и ис-

следователи [5, 9, 10]. Необходимо признать ограничения ИИ и важность 
человеческого взаимодействия в процессе изучения языка. Эти ограни-

чения включают отсутствие человеческого взаимодействия, неспособ-

ность обучать культурным нюансам, контексту, творчеству и умениям 
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критического мышления. Это может ограничивать возможности для ре-

ального взаимодействия, плюрализма мнений и критического мышления. 
Генерация схожих ответов нейросетью может препятствовать знакомству 

обучающихся с различными точками зрения и альтернативными подхо-

дами. Проблематичной остается также достоверность ответов ИИ [11]. 

Педагогам сегодня приходится пересматривать традиционные 
подходы к обучению ИЯ, находя эффективные способы использования 

ИИ для разработки персонализированных траекторий обучения, учиты-

вающих индивидуальные особенности обучающихся для создания ИСО, 
для применения интеллектуальных тьюторов и анализа цифровых сле-

дов обучающихся. Широкое внедрение ИИ, меняющее основные век-

торы высшего образования, возможно только при выполнении следую-

щих базовых условий: полной цифровизации языкового образования, 
что предполагает наличие ИСО; развитии профессиональной компетен-

ции у педагогов в области применения ИИ; готовности всех участников 

образовательного процесса к использованию ИИ; обеспечении безопас-
ности учебного процесса в цифровом пространстве; соблюдении этиче-

ских норм и правил использования ИИ в учебной и научно-исследова-

тельской деятельности [11, 12].  
Таким образом, преподавателям ИЯ необходимо повышать про-

фессиональную компетенцию, включающую знание принципов работы 

технологий ИИ, их дидактический потенциал и ограничения, а также 

умения применять на практике теоретические знания для проектирова-
ния интеллектуальных моделей обучения на базе ИИ. Для разработки 

программ повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки важно определить умения и знания, которые должны входить в 
профессиограмму или карту профессиональных компетенций педагога 

ИЯ для эффективного и методически целесообразного использования 

ИИ в образовательном процессе [2, 13]. На сегодняшнем этапе развития 
больших языковых моделей и появления множества дидактических ре-

шений, поддерживаемых ИИ, можно говорить о широком спектре уме-

ний: от адаптации учебных материалов под различные стили обучения и 

оценки эффективности применения ИИ в обучении до разработки инно-
вационных методик преподавания, основанных на технологиях ИИ. 

Актуальность данной темы обусловлена также тем, что в сентябре 

2024 г. ЮНЕСКО проводит вторую неделю цифрового обучения в Па-
риже, основными темами для обсуждения будут:  

– лучшие практики развития профессиональной компетенции пре-

подавателей в области ИИ;  

– опыт использования ИИ в классе и оценки качества обучения с 
использованием ИИ в профессиональном и общеобразовательном обра-

зовании;  
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– новые модели и системы управления в профессиональном обра-

зовании [11]. 
Цель этой статьи – определение профессиональных умений педа-

гогов ИЯ в области применения ИИ в дидактическом процессе; выявле-

ние отношения, осведомленности и готовности преподавателей ИЯ к ин-

теграции техрешений на базе ИИ в учебный процесс, поскольку, как 
было сказано выше, наличие профессиональной компетенции и готовно-

сти к использованию ИИ всегда были инвариантными условиями успеш-

ной интеграции технических средств в образование: «A fundamental con-
dition of success is to help them feel well prepared and confident to act in AI 

technology-enhanced environments» [14. P. 145]. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

– составить опросник, выявляющий отношение педагогов ИЯ к ин-
теграции ИИ в учебный процесс;  

– провести опрос преподавателей и учителей ИЯ и обработать ре-

зультаты исследования;  
– проанализировать научные публикации российских и зарубежных 

публикаций, а также международные документы (ЮНЕСКО, Совет Ев-

ропы), посвященные развитию профессиональных компетенций педагогов 
в области применения ИИ и опубликованные за последние пять лет;  

– на основе обобщения теоретических источников и результатов 

опроса педагогов ИЯ определить основные микро- и макроумения, кото-

рыми они должны владеть в области применения ИИ в учебном процессе. 

 

Методология исследования 

 
В статье представлена комплексная методология исследования 

структуры компетенции педагогов ИЯ в контексте использования ИИ в 

образовательном процессе. Основной целью является выявление уровня 
готовности и способности преподавателей ИЯ интегрировать ИИ в их 

педагогическую практику. Для достижения поставленных целей иссле-

дования был использован комплексный подход, включающий в себя три 

ключевых метода: анализ литературы по теме исследования, выявление 
отношения преподавателей и учителей ИЯ к использованию ИИ через 

онлайн-опрос, а также сравнительный анализ полученных данных. 

1. На первом этапе исследования предметом анализа стали как оте-
чественные, так и зарубежные публикации, посвященные вопросам при-

менения ИИ в образовательной сфере. В ходе анализа была проведена 

систематизация существующих источников с целью выявления их со-

держания, методических подходов и результатов. Это позволило оце-
нить результаты работ предыдущих исследований и выявить новейшие 

тенденции в области нейролингводидактической компетенции педаго-

гов ИЯ. Выделенные ключевые темы, такие как использование чат-ботов 
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для помощи в обучении, автоматизация оценки знаний, адаптивные обу-

чающие системы, а также влияние ИИ на педагогическую деятельность, 
послужили основой для дальнейшего анализа и разработки рекоменда-

ций по их внедрению в учебный процесс. 

2. Второй этап исследования был посвящен выявлению отношения 

преподавателей и учителей ИЯ к использованию ИИ. Для получения 
представления о состоянии готовности преподавателей к использованию 

ИИ в практической деятельности был проведен онлайн-опрос, охватыва-

ющий широкий круг респондентов – как преподавателей вузов, так и 
учителей школы. Опрос включал вопросы с множественным выбором 

ответа, что позволило получить количественные данные. Вопросы каса-

лись отношения респондентов к новым технологиям, уровня их инфор-

мированности об ИИ, уверенности в своих навыках использования таких 
инструментов и восприятия потенциала ИИ для улучшения учебного 

процесса. Этот этап исследования стал важным для анализа мнений пе-

дагогов о возможностях и вызовах, связанных с использованием новей-
ших технологий в области обучения ИЯ, и выявления не только теку-

щего состояния знаний и умений педагогов, но и их готовности преодо-

левать возможные барьеры на пути внедрения ИИ. С помощью онлайн-
опроса исследуется восприятие и готовность специалистов к внедрению 

ИИ в учебный процесс. 

3. На заключительном этапе было проведено сопоставление дан-

ных, полученных из литературы и результатов опроса. Этот метод поз-
волил выявить общие тенденции, различия и проблемы в структуре ком-

петенции педагогов ИЯ в области использования ИИ. Например, сопо-

ставление показало, что несмотря на высокую заинтересованность педа-
гогов в использовании новых технологий, существует значительный раз-

рыв между теоретическими знаниями и практическими навыками и уме-

ниями, а также недостаток соответствующей подготовки на разных уров-
нях образования. Сравнительный подход также позволил выявить клю-

чевые проблемы, такие как нехватка ресурсов, ограниченный доступ к 

современным технологиям и недостаток поддержки со стороны образо-

вательных учреждений. Это позволяет не только глубже понять текущее 
состояние компетенций, но и выявить области, требующие дополнитель-

ного обучения и поддержки. 

Таким образом, данная статья предоставляет многоуровневый и 
комплексный подход к исследованию компетенций педагогов ИЯ в кон-

тексте использования ИИ, что может послужить основой для дальней-

ших исследований, разработки программ повышения квалификации и 

рекомендаций по интеграции ИИ в образовательный процесс. Резуль-
таты исследования могут быть полезны не только для педагогов, но и для 

администраторов учебных заведений, разработчиков образовательных 

программ и исследователей в области педагогики и новых технологий. 
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Исследования и результаты 

 

Различные умения и навыки, позволяющие педагогу применять 

ИИ в дидактическом процессе, без сомнения, относятся к информаци-

онно-коммуникационной компетенции согласно разработанной карте 
компетенций преподавателя ИЯ [15]. Однако эта компетенция предпо-

лагает формирование знаний и умений в области ИИ, дидактические воз-

можности которого значительно отличаются от традиционных ИКТ, 
именно поэтому целесообразно введение термина нейролингводидакти-

ческая компетенция педагога ИЯ.  

Термин «нейронаука», объединяющий знания о работе мозга и 

нервной системы, известен с 1960-х гг. На протяжении длительного вре-
мени нейронаука и образование развивались независимо друг от друга, 

однако осознание взаимосвязи работы детского мозга с качеством обра-

зования стало толчком для проведения исследований и объединения 
этих областей [16]. Термин «нейрообразование» впервые употреблен в 

диссертации американского ученого О’Делла в 1981 г. [17].  

Термин «нейродидактика» появился благодаря немецкому препо-
давателю математики Герхарду Прайсу в 1988 г. [18]. Термин «нейроди-

дактика», относящийся к использованию ИИ в образовательном про-

цессе, был использован B. Sabitzer в статье «Neurodidactics – a new stim-

ulus in ICT and computer science education» в 2011 г. [19].  
Нейродидактика базируется на эвристическом подходе к модели-

рованию ИИ, который:  

– рассматривает функционирование нейрофизиологических и психо-
логических механизмов интеллектуальной деятельности обучающегося;  

– воспроизводит эти механизмы с помощью технических 

устройств, с тем чтобы действия таких устройств совпадали с поведе-
нием человека в определенных, заранее задаваемых контекстах; 

– базируется на математической интерпретации деятельности 

нервной системы человека и реализуется в виде нейроподобных сетей на 

базе нейроподобного элемента – аналога нейрона; 
– стремится к воспроизведению более широкого, чем в машинном 

интеллекте, спектра проявлений интеллектуальной деятельности чело-

века [20]. 
Нейролингводидактика – это междисциплинарное научное 

направление в рамках эвристического подхода к моделированию ИИ, ос-

нованное на достижениях в области нейропсихологии, педагогики, ме-

тодики, теории программирования и обучения нейросетей, психолингви-
стики для разработки эффективных и целесообразных методов обучения 

иностранным языкам.  
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Основные цели нейролингводидактики – анализ понимания того, 

как работает человеческий мозг и ИИ при изучении и обучении ИЯ, и 
использование этого знания для разработки эффективных методов обу-

чения ИЯ. Нейролингводидактика также занимается разработкой персо-

нализированных приемов обучения, ориентированных на конкретного 

обучающегося, интерактивных и адаптивных систем обучения, которые 
могут реагировать на эмоциональное состояние студента, его уровень 

мотивации и вовлеченности. С помощью ИИ преподаватель может опре-

делять не только уровень владения ИЯ, но и выявлять предпочтения сту-
дентов в обучении, типы заданий, которые они предпочитают, проекти-

ровать индивидуальные кейсы и квесты для каждого студента, учитывая 

их психофизические особенности [21]. Анализ цифрового следа обучаю-

щегося позволяет разрабатывать эффективные методы обучения, спо-
собствующие более глубокому усвоению материала. Например, на ос-

нове нейролингводидактических исследований разрабатываются интел-

лектуальные обучающие модели, способные анализировать стиль обуче-
ния каждого обучающегося, его уровень усвоения материала, склонно-

сти и темпы обучения, физиологические особенности восприятия и за-

поминания материала [3, 22]. 
Можно констатировать, что предмет нейролингводидактики – это 

процесс обучения и овладения ИЯ с использованием цифровых техноло-

гий, включая ИИ, и знания о мозге, его функционировании и влиянии на 

психику обучающегося и усвоение языковой информации.  
Объектом нейролингводидактики является разработка инноваци-

онных методик, использующих потенциал ИИ для создания персонали-

зированного и адаптивного пространства для обучения ИЯ, а также 
принципов и стратегий обучения нейросетей и других моделей ИИ, ко-

торые могут быть использованы для отработки языковых навыков, фор-

мирования иноязычных умений, для контроля и оценивания процесса 
обучения, для анализа учебных данных и создания прогностической ана-

литики.  

Таким образом, нейролингводидактика сегодня – это научное 

направление, занимающееся разработкой инновационных методик, ис-
пользующих дидактический потенциал ИИ для оптимизации обучения 

ИЯ с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Основные общепрофессиональные задачи нейролингводидактики:  
– индивидуализация обучения и построение персональной траек-

тории обучения; 

– обработка учебных данных и стратегии выработки прогнозив-

ных результатов обучения по группе и по каждому обучающемуся; 
– развитие мотивации обучающегося в интеллектуальных моделях 

обучения посредством форм работы, способов взаимодействия, форма-

тов заданий, обеспечения мгновенной обратной связи; 
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– методика контроля и оценивания с помощью ИИ; 

– проектирование мультисенсорного материала на базе ИИ для эф-
фективного усвоения информации;  

– проектирование обучающего материала на базе больших данных 

и лингвистических конкордансов. 

Сегодня выделяют три основных направления применения ИИ в 
языковом обучении: а) обучение на основе диалога пользователя с ИИ в 

письменном и устном формате; б) контроль и оценивание, основанные 

на автоматической проверке письменной и устной речи; в) разработка 
ИСО [9, 23].  

Многочисленные публикации в России и за рубежом обычно фоку-

сируются на каком-то одном из вышеупомянутых направлений. Из анализа 

научной литературы следует, что первые две области применения ИИ в об-
разовании развиваются быстро и успешно [8, 23, 24]. В то же время разра-

ботка ИСО только начинает набирать обороты. Благодаря использованию 

больших данных и ИИ становится возможным проведение интеллектуаль-
ного анализа образовательных данных (Educational Data Mining, Google An-

alytics). Это позволяет прогнозировать и анализировать учебные процессы, 

создавать и корректировать адаптивную образовательную среду, что осо-
бенно важно для инклюзивного обучения и обучения людей с ограничен-

ными возможностями, а также проектировать персонализированные учеб-

ные планы для студентов в зависимости от их уровня знания ИЯ [5, 25]. 

Для определения знаний и умений, составляющих нейролингводи-
дактическую компетенцию (НК) педагога ИЯ, необходимо учитывать тех-

нические решения на базе ИИ, которые наиболее частотно используются 

сегодня в языковом классе. Профессор П.В. Сысоев предлагает такие век-
торы использования ИИ в обучении ИЯ, как преподавание ИЯ, овладение 

иноязычной компетенцией и организация учебного процесса [26].  

С точки зрения содержания знаниевого содержания НК педагога 
ИЯ может быть представлена с позиции общепедагогической и пред-

метно-педагогической дихотомии [27]: 

– общепедагогических компонентов (например, политика государ-

ства в области интеграции ИИ в образование; обеспечение информаци-
онной безопасности в интеллектуальных системах обучения; соблюде-

ние правил авторской этики и предупреждение ИИ-плагиата; организа-

ция контроля и оценивания на базе ИИ; принципы анализа учебных дан-
ных для разработки индивидуальной траектории обучающегося и со-

ставления прогнозивной аналитики и т.д.) [13]; 

– предметно-педагогических компонентов, т.е. специфичными 

для методики обучения определенной дисциплины (например, методи-
ческие принципы проектирования ИСО в зависимости от целей курса и 

языкового уровня обучающихся; применения интеллектуальных систем 
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оценивания и генерации текстов для развития письменно-речевых уме-

ний; использование голосовых помощников для формирования устно-
речевых умений; умений проектировать задания, тесты для развития ре-

чевых умений и языковых навыков с помощью ИИ и т.д.). 

Автором данной статьи разработана типология инструментов ИИ, 

используемых в обучении ИЯ, в зависимости от вида технологических 
решений (приложение, сайт, чат-бот, расширение браузера), дидактиче-

ских задач и направленности дидактической деятельности субъектов 

учебного процесса [24]. Согласно критерию решение дидактических за-
дач, выделены три группы технических решений: 

1) изучение (овладение) ИЯ: формирование, закрепление и разви-

тие различных иноязычных навыков и умений с помощью ИИ в аудитор-

ной и самостоятельной работе обучающихся; 
2) организация учебного процесса: контроль и оценивание, обеспе-

чение обратной связи и рефлексии, разработка заданий, тестов, мульти-

медийных учебных материалов; 
3) управление учебным процессом: анализ учебной аналитики, раз-

работка индивидуальной траектории обучения и прогнозивной анали-

тики, создание рекомендательных систем и ИСО [24]. 
Выделенные группы совпадают с основными направлениями по 

использованию ИИ в образовании, изложенными в «Руководстве 

ЮНЕСКО по использованию генеративного ИИ в образовании и ис-

следованиях» [11]. Это руководство разработано с целью стимулиро-
вания практики использования генеративного ИИ в обучении на базе 

человеко-ориентированного подхода и соблюдения этических норм 

использования ИИ.  
В табл. 1 представлены знания и ключевые умения, которые вхо-

дят в НК педагога ИЯ, сгруппированные по дидактическим задачам 

обучения, используемым технологическим решениям на базе ИИ, а 
также исходя из общепедагогической и предметно-педагогической ди-

хотомии. 

С декабря 2023 г. по май 2024 г. преподавателям и учителям ИЯ 

было предложено поучаствовать в опросе, посвященному интеграции 
ИИ в учебный процесс. Опросник, составленный на факультете ино-

странных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, включал 

10 вопросов формата множественный выбор и опубликован онлайн в ре-
жиме свободного доступа http://learnteachweb.ru/for-teachers/ai-test.html. 

Опросник добровольно прошли 58 педагогов ИЯ вузов и школ РФ, отве-

тив на вопросы без ограничения в выборе ответов. Это означает, что 

сумма ответов всех респондентов по каждой позиции необязательно 
равна 100%, в связи с тем что один и тот же участник мог выбрать 

сразу несколько ответов на один вопрос.  
 

http://learnteachweb.ru/for-teachers/ai-test.html
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Таблица 1   

Структура нейролингводидактической компетенции педагога ИЯ 

 

Дидак-
тиче-
ские 

задачи 

Знать Уметь 
Возможные тех-
нические реше-
ния на базе ИИ 

И
зу

ч
ен

и
е 

(о
в
л
ад

ен
и

е)
 И

Я
 

Общепедагогические знания 
Принципы работы технологий 
ИИ, используемые в обучении: 
обработка естественного языка, 

распознавание и синтез речи, ви-
зуализация данных. 
Термины, используемые в обла-
сти применения ИИ в образова-
нии. 
Принципы проектирования учеб-
ного процесса с учетом психофи-
зических особенностей обучаю-

щихся. 
Дидактические принципы обуче-
ния на базе ИИ. 

Предметно-педагогические 

знания 
Лингводидактические принципы 
обучения на базе ИИ. 
Типология техрешений для обу-

чения ИЯ на базе ИИ.  
Принципы функционирования 
лингвистических корпусов и 
конкордансов. 
Педагогические, психологиче-
ские и методические проблемы и 
последствия применения ИИ в 
обучении ИЯ. 
Основные образовательные мо-

дели на базе ИИ, используемые в 
языковом образовании: цифро-
вой тьютор, интеллектуальные 
системы обучения, интеллекту-
альные системы оценивания; ин-
теллектуальные исследователь-
ские среды; системы обучения 
на базе диалога и др. 

Общепедагогические 

умения 
Оценивать дидактический 
потенциал техрешений на 

базе ИИ.  
Оценивать эффективность 
внедрения ИИ в учебный 
процесс. 
Оценивать дидактический 
потенциал различных 
техрешений на базе ИИ. 
Решать психолого-педаго-

гические и этические про-
блемы, возникающие в 
процессе обучения с ис-
пользованием ИИ. 

Предметно-педагогиче-

ские умения 
Использовать ИИ для раз-
вития языковых навыков, 

продуктивных и перцеп-
тивных умений. 
Применять психолого-пе-
дагогические и дидактиче-
ские принципы для разра-
ботки интеллектуальных 
моделей обучения ИЯ. 
Применять корпусные 
данные и конкордансы в 

учебном процессе для за-
крепления, отработки и 
контроля материала 
 

Дидактические 
фонетические, 
грамматические 
и лексические 

чат-боты 
(grammar check-
ers). 
Боты-перевод-
чики.  
Текстовые по-
мощники (writing 
assistants).  

Генеративные 
нейросети.  
Графические 
боты. 
Техрешения для 
визуального по-
иска и генерации 
данных.  

Голосовые уни-
версальные и ди-
дактические по-
мощники.  
Иммерсивные 
интеллектуаль-
ные среды на 
базе дополнен-
ной и виртуаль-

ной реальности; 
Корпуса с под-
держкой ИИ 
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О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

у
ч
еб

н
о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 
Общепедагогические знания 
Базовые принципы работы тех-
нологий ИИ, используемые в 

обучении; большие языковые 
модели; семантические техноло-
гии; мультимодальная кластери-
зация и т.д. 
Законодательство РФ, связанное с 
авторским правом, и его примене-
ние в разработке учебных матери-
алов с использованием ИИ. 

Термины, используемые в обла-
сти применения ИИ для оценива-
ния, контроля и рефлексии на 
базе ИИ. 
Методика обеспечения контроля 
и оценивания на базе ИИ. 
Методика проектирования зада-
ний на базе ИИ. 

Предметно-педагогические 

знания 
Психолого-педагогические и 
лингводидактические принципы 
разработки и функционирования 
различных интеллектуальных 
моделей обучения ИЯ 
 

Общепедагогические 

умения 
Организовывать аудитор-

ную и самостоятельную 
работу обучающихся с по-
мощью ИИ. 
Проводить контроль и 
оценивание на базе ИИ. 
Использовать интеллекту-
альные системы контроля 
для оценивания и обрат-

ной связи.  
Разрабатывать мультимо-
дельный учебный мате-
риал с помощью ИИ. 

Предметно-педагогиче-

ские умения 
Применять методические 
принципы проектирова-
ния различных материа-

лов для обучения ИЯ в за-
висимости от целей курса 
и языкового уровня обуча-
ющихся. 
Проектировать задания и 
тесты для развития ино-
язычной компетенции 
обучающихся. 

Создавать чат-боты для 
поддержки языкового 
курса.  
Проектировать игровые и 
проблемные задания, 
кейсы, квесты, проекты на 
базе ИИ. 
Использовать интеллекту-

альные системы контроля 
и оценивания для форми-
рования письменно-рече-
вых умений. 
 Формулировать дидакти-
ческие запросы для ИИ c 
целью генерации заданий 

Приложения, 
сайты, боты для 
разработки муль-

тимедийных пре-
зентаций, видео, 
графики. 
Дидактические 
сайты и приложе-
ния для разра-
ботки тестов, за-
даний, планов 

уроков.  
Интеллектуаль-
ные системы оце-
нивания пись-
менных текстов 
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У
п

р
ав

л
ен

и
е 

у
ч
еб

н
ы

м
 п

р
о
ц

ес
со

м
 

Общепедагогические знания 
Базовые принципы работы тех-
нологий ИИ, используемые в 

обучении: извлечение и извлече-
ние данных, компьютерное зре-
ние, рекомендательные системы. 
Термины, используемые в обла-
сти применения ИИ для управле-
ния учебным процессом. 
Принципы проектирования ин-
дивидуальной траектории обуче-

ния на базе ИИ. 
Принципы анализа цифровых 
следов обучающихся и создания 
прогнозивной аналитики. 

Предметно-педагогические 

знания 
Принципы и стратегии проекти-
рования интеллектуальных си-
стем обучения ИЯ. 

Стратегии реализации мета-
когнитивного скаффолдинга в 
языковом курсе. 
Принципы прогнозирования ре-
зультатов обучения в языковом 
образовании. 
Cтратегии использования ИИ 
для метакогнитивного скаффол-

динга в языковом образовании 

Общепедагогические 

умения 
Собирать, анализировать, 

визуализировать учебные 
данные (цифрового следа).  
Вырабатывать рекоменда-
тельные советы и индиви-
дуальную траекторию 
обучения для обучающе-
гося с помощью ИИ. 
Разрабатывать стратегии 

использования ИИ для ме-
такогнитивного скаффол-
динга. 
Использовать ИИ для раз-
вития собственных про-
фессиональных компетен-
ций. 

Предметно-педагогиче-

ские умения 

Проектировать методиче-
скую модель для интел-
лектуальных систем обу-
чения ИЯ. 
Применять стратегии ме-
такогнитивного скаффол-
динга в языковом обуче-
нии 

Умные (адаптив-
ные) тьюторы. 
Интеллектуаль-

ные системы обу-
чения. 
ИИ для сбора и 
анализа учебных 
данных: 
Loginom, Google 
Colab, Yandex 
DataSphere, 

JASP, Gephi  
 
 

 

Основная цель опросника – выявление осведомленности об ИИ и 

отношения педагогов к интеграции ИИ в учебный процесс (8 вопросов), 
а также определение некоторых умений и знаний педагогов в области 

применения ИИ для обучения ИЯ (2 вопроса). Результаты опросника 

представлены в табл. 21. 
Таблица 2   

Результаты опроса педагогов России 
 

1. Знакомы ли вы с 
основными техни-
ческими решени-
ями на базе ИИ? 

Да Нет 

93% 7% 

2. Какие техноло-

гии на базе ИИ вы 
используете в 
своей повседнев-
ной жизни? 

Системы авто-

матического 
перевода 

Рекоменда-

тельные си-
стемы 

Голосовые по-
мощники 

Другие 

91% 70% 62% 38% 

                                         
1 Результаты опросника и вопросы опубликованы: https://docs.google.com/ 

spreadsheets/d/1WRgDgZqIjFjIqoh-DSLc3ur2Qg7af-0M7hPdO23Htl0/edit?gid=0#gid=0.   
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3. Как часто вы ис-
пользуете техноло-
гии на базе ИИ в 

своей повседнев-
ной жизни? 

Eжедневно 
Несколько раз 

в неделю 
Редко Никогда 

47% 38% 15% 0 % 

4. Каково ваше от-
ношение к интегра-
ции ИИ в процесс 
обучения? 

Очень поло-
жительное 

Скорее поло-
жительное 

Нейтральное 
Скорее отрицатель-

ное 

26% 55% 19% 0% 

5. Какие плюсы вы 

видите в использо-
вании ИИ в про-
цессе обучения 
ИЯ? 

Автоматиза-

ция рутинных 
задач учителя 

Повышение 

мотивации 
обучающихся 

Эффектив-

ность обуче-
ния 

Улучшение каче-
ства обучения 

95% 55% 40% 38% 

6. Какие минусы вы 
видите в использо-
вании ИИ в про-
цессе обучения 

ИЯ? 

Ограничен-
ность возмож-
ностей ИИ по 
сравнению с 

преподавате-
лем 

Высокая стои-
мость техниче-
ских решений 

на базе ИИ 

Риск потери 
персональ-

ного подхода 
к каждому 
студенту 

Уменьшение роли 
преподавателя в 

процессе обучения 

74% 45% 41% 26% 

7. Как вы думаете, 
какие умения и 
навыки будут 
наиболее востребо-

ваны у преподава-
теля ИЯ в будущем 
благодаря разви-
тию ИИ? 

Умения ра-
боты с боль-
шими дан-

ными и анали-

тика 

Умения про-
граммирова-

ния 

Умения ком-
муникации и 
управления 
проектами 

Умения в области 
машинного обуче-
ния и анализа дан-

ных 

72% 70% 53% 41% 

8. Как вы считаете, 
сможет ли ИИ пол-
ностью заменить 

человека в про-
цессе обучения 
ИЯ? 

Да Нет 
Затрудняюсь отве-

тить 

2% 81% 17% 

9. Имеете ли вы 
опыт использова-
ния ИИ в учебной 
работе? 

Да Нет 

83% 17% 

10. Какие техниче-
ские решения на 
базе ИИ вы исполь-
зуете в учебной де-
ятельности? 

Интеллекту-
альные си-
стемы кон-

троля и оцени-
вания 

Виртуальные 
ассистенты 

(боты и голо-
совые помощ-

ники) 

Интеллекту-
альные си-

стемы обуче-
ния 

Другие техрешения 

70% 40% 8% 38% 

 

На момент участия в анкетировании подавляющее большинство 
педагогов (93%) ответили, что они знакомы с основными техническими 

решениями ИИ, что свидетельствует о значимом интересе со стороны 

педагогического сообщества к возможностям ИИ применимо к повсе-
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дневным задачам. К этим же результатам пришли и отечественные ис-

следователи, хотя опрос был проведен среди преподавателей высшей 
школы [28]. Однако есть опасность, и это показали некоторые исследо-

вания, что преподаватели могут ассоциировать ИИ с ИКТ, отвечая на 

данный вопрос [29]. 

Новейшие современные технологии нашли широкое применение в 
повседневной жизни респондентов. Системы автоматического перевода, 

такие как Google Translate, являются самым популярным техническим 

решением на базе ИИ среди преподавателей ИЯ. Используют такие си-
стемы в повседневной жизни 91% преподавателей. Это свидетельствует 

о том, что преподаватели признают эффективность и удобство исполь-

зования автоматического перевода и скорее всего применяют данные ин-

струменты при подготовке к занятиям. Голосовые помощники, такие как 
Siri, Alexa или Google Assistant, используются 62% респондентов. Это 

может указывать на то, что преподаватели используют голосовые по-

мощники для поиска информации на ИЯ или для усовершенствования 
собственных фонетических навыков. Таким образом, сегодня системы 

автоматического перевода, рекомендательные системы и голосовые по-

мощники являются наиболее популярными техническими решениями на 
базе ИИ, которые используют преподаватели ИЯ в повседневной жизни.  

Применение ботов и приложений на основе ИИ в работе препода-

вателей ИЯ – достаточно распространенная практика. Почти половина 

анкетируемых преподавателей (47%) используют такие технологии еже-
дневно. Используют боты и приложения на основе ИИ раз в несколько 

дней 38% преподавателей. Это указывает на то, что большинство опро-

шенных преподавателей регулярно применяют эти технологии в своей 
работе. Оставшиеся 15% преподавателей отметили, что используют 

боты и приложения на основе ИИ редко. Возможно, это связано с недо-

статком опыта или доступности таких технологий. Таким образом, 
можно сделать вывод, что использование ботов и приложений на основе 

ИИ является распространенной практикой среди преподавателей ИЯ. 

Полученные нами данные согласуются с результатами опроса, который 

проводил профессор П.В. Сысоев [28].  
Говоря о практике интеграции ИИ (вопрос 4) в профессиональную 

среду, четверть опрошенных (26%) выразили к этому очень положитель-

ное отношение, 55% – скорее положительное, никто из респондентов не 
выбрал вариант ответа «скорее отрицательное». Таким образом, 81% 

опрошенных выразили положительное или скорее положительное отно-

шение к практике интеграции ИИ в профессиональную сферу деятель-

ности. Это свидетельствует о том, что большинство опрошенных под-
держивают использование и внедрение технологий ИИ в образователь-

ную среду. Только 19% опрошенных выразили нейтральное отношение 
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к этому вопросу. Это может указывать на то, что часть респонден-

товлибо не уверены в пользе интеграции ИИ в профессиональную дея-
тельность либо имеют сомнения или опасения относительно возможных 

негативных последствий. Положительные тенденции в цифровизации 

российского образования очевидны, так как большинство опрошенных 

выразили положительное или скорее положительное отношение к инте-
грации ИИ. Этот факт может свидетельствовать о готовности препода-

вателей к внедрению ИИ в обучение. 

Отвечая на вопрос о плюсах использования ИИ в обучении, 95% 
педагогов отмечают, что главным плюсом является возможность авто-

матизации рутинных задач преподавателя. Это свидетельствует о том, 

что большинство респондентов видят в использовании ИИ возможность 

сокращения времени, затрачиваемого на рутинные обязанности, что, в 
свою очередь, позволит преподавателям более эффективно использовать 

свое время для выполнения более сложных и творческих задач [30].  

55% опрошенных считают, что внедрение ИИ в образование при-
ведет к повышению мотивации обучающихся. Это может указывать на 

то, что респонденты видят потенциал ИИ в создании интересной и при-

влекательной образовательной среды, способствующей более эффектив-
ному обучению.  

40% опрошенных считают, что использование ИИ позволит сде-

лать обучение более эффективным, т.е. респонденты видят потенциал 

ИИ в улучшении основных составляющих процесса обучения.  
38% респондентов считают, что качество языкового обучения по-

высится при использовании ИИ. Таким образом, данные опроса показы-

вают, что педагоги ИЯ видят множество плюсов в использовании ИИ в 
обучении, включая автоматизацию рутины, повышение мотивации обу-

чающихся, оптимизацию обучения, а также повышение качества языко-

вого обучения. Данный факт свидетельствует о положительном отноше-
нии к дидактическим возможностям ИИ. 

Наряду с преимуществами использования ИИ преподаватели 

также отметили ряд недостатков. Так, 26% респондентов указали, что 

применение ИИ, возможно, приведет к уменьшению роли преподавателя 
в учебном процессе. Это объясняется широким внедрением робототех-

ники в образование. С использованием ИСО и роботообучения воз-

можно создание автоматизированных систем, способных адаптиро-
ваться к индивидуальным потребностям обучающихся и предоставлять 

им персонализированное обучение [31].  

Однако подавляющее большинство (74%) респондентов считают, 

что возможности ИИ ограничены и пока не могут полностью конкури-
ровать с педагогом. Респонденты сомневаются в способности ИИ полно-

стью заменить роль преподавателя и предпочитают сохранить человече-

ский фактор в образовании. Эта же тенденция описана в рекомендациях 
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ЮНЕСКО [11], подчеркивающих важность баланса между использова-

нием технологий и сохранением роли преподавателя в образовательном 
процессе. Необходимо также отметить, что использование GPT 4.0 в 

обучении ИЯ, как показывают многие исследования, связано с рядом по-

тенциальных проблем. GPT может генерировать тексты, которые ка-

жутся грамматически правильными, но на самом деле содержат ошибки 
или нелогичные конструкции [32]. GPT работает на основе больших объ-

емов текстовых данных, и в некоторых случаях выводы могут быть ли-

шены необходимого контекста или культурных оттенков, что может 
привести к недопониманию или неправильному толкованию информа-

ции [33]. Предобученные нейросети пока не способны адаптировать 

учебный материал в соответствии с уровнем владения ИЯ обучающимся 

[6; 34]. Учитывая эти факторы, использование GPT в обучении ИЯ тре-
бует осторожности и дополнительных проверок со стороны опытных 

преподавателей, чтобы минимизировать риски и обеспечить эффектив-

ность обучения. 
45% опрошенных считают, что высокая стоимость технических 

решений является препятствием для внедрения ИИ в обучение, т.е. ре-

спонденты видят потенциальные преимущества ИИ, но сталкиваются с 
ограничениями из-за финансовых проблем ввиду того, что эффективные 

дидактические решения на базе ИИ (например, Twee, Teachology, Learnt, 

Swotknot, Educational genius) являются платными или условно платными.  

41% респондентов опасаются, что использование ИИ может приве-
сти к потере персонального подхода к каждому обучающемуся. Этот факт 

демонстрирует, что преподаватели беспокоятся о том, что ИИ не сможет 

обеспечить индивидуальное внимание и поддержку обучающимся. Дан-
ный факт также подтверждается другими исследователями [35]. Таким об-

разом, данные свидетельствуют о том, что преподаватели видят некото-

рые недостатки в использовании ИИ в обучении, такие как ограниченные 
возможности ИИ, как ограничение роли преподавателя, высокая стои-

мость, потенциальные риски использования в обучении, потеря персо-

нального подхода к обучающемуся. Эти факторы могут оказывать нега-

тивное влияние на решение о внедрении ИИ в образовательный процесс. 
В ответ на вопрос 7 большинство опрошенных отметили, что для 

работы с ИИ необходимы умения работы с большими данными и анали-

тика (72%) и умения программирования (70%). Назвали важными уме-
ния коммуникации и управления проектами умения 53% респондентов, 

41% – умения в области машинного обучения и анализа данных. Таким 

образом, большинство преподавателей считают, что для работы с ИИ 

необходимы умения программирования, а также умения работы с боль-
шими данными. То есть большинство преподавателей ошибочно пола-

гают, что без умений программирования невозможно интегрировать ИИ 
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в учебный процесс. Возможно, они связывают эффективность использо-

вания ИИ с наличием неких технических умений программирования ал-
горитмов.  

Однако это может свидетельствовать и о том, что преподаватели ви-

дят потенциал использования ИИ для индивидуализации обучения и адап-

тации к потребностям каждого ученика. Наконец, значительная часть пре-
подавателей также отметили важность умений коммуникации и управле-

ния проектами. Это указывает на то, что они понимают необходимость 

сотрудничества и координации усилий при работе с ИИ.  
Отвечая на вопрос о замене преподавателя так называемым циф-

ровым двойником (вопрос 8), 81% опрошенных не видят перспектив в 

полной замене преподавателя цифровым двойником в будущем. Это 

можно объяснить тем, что большинство респондентов уверены в непо-
вторимости и важности роли преподавателя в учебном процессе, а также 

сомневаются в способности ИИ полностью заменить человеческий фак-

тор в образовании. Еще одним вариантом объяснения может быть отсут-
ствие знаний респондентов о понятии цифровой двойник преподавателя 

и его дидактическом потенциале. Только 2% опрошенных предполагают 

замену преподавателя ИИ в будущем, 18% респондентов затрудняются 
дать ответ на этот вопрос, что связано, вероятно, с одной стороны, с не-

предсказуемыми темпами развития ИИ, в частности больших языковых 

моделей, а с другой – свидетельствует о неполной осведомленности пре-

подавателей о потенциальных возможностях нейросетей [36]. Таким об-
разом, большинство опрошенных не поддерживают идею полной за-

мены преподавателя ИИ в будущем, однако небольшая часть респонден-

тов видит возможность замены преподавателя цифровым двойником в 
будущем. 

Отвечая на вопрос 10 о конкретных техрешениях на базе ИИ, ко-

торые применяют педагоги в учебном процессе, 70% опрошенных за-
явили, что они используют интеллектуальные системы для автоматиче-

ской проверки заданий. Данный ответ согласуется с результатами 

опроса, который проводил профессор П.В. Сысоев [28]. Сегодня боль-

шинство преподавателей ИЯ признают эффективность и удобство таких 
систем, которые позволяют автоматически проверять задания студентов 

и предоставлять обратную связь. Так, 40% опрошенных заявили, что они 

используют виртуальных ассистентов (чат-ботов) для помощи в учебном 
процессе. Этот факт свидетельствует, что значительная часть препода-

вателей видят потенциал в использовании чат-ботов для предоставления 

студентам дополнительной поддержки и помощи в решении учебных за-

дач [6]. Только 8% опрошенных ответили, что они используют ИСО в 
своей практике. Это может указывать на то, что, с одной стороны, не-

большая часть преподавателей признает ценность и эффективность 

ИСО, а с другой, как уже было сказано, ИСО находятся только в стадии 
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становления, поэтому многие не имеют опыта работы с ними [3]. Еще 

38% опрошенных заявили, что они используют другие технологии на ос-
нове ИИ. Можно утверждать, что преподаватели ИЯ экспериментируют 

с различными технологиями на основе ИИ, которые не были упомянуты. 

Таким образом, данные опроса демонстрируют, что большинство опро-

шенных используют интеллектуальные системы автоматической про-
верки заданий и виртуальных ассистентов для помощи в учебном про-

цессе. Небольшая часть преподавателей экспериментируют с ИСО и с 

другими технологиями на основе ИИ. 
Основные ограничения данного опросника связаны с тем, что он 

предполагает определенный уровень знаний и опыта в области техноло-

гий на базе ИИ у респондентов. Некоторые преподаватели могут не быть 

знакомы с основными техническими решениями на базе ИИ или не ис-
пользовать их в повседневной жизни. Это может привести к искажению 

результатов опроса.  

Поскольку опрос был анонимный, мы не можем определить воз-
раст респондентов, регион России, а также где преподают участники 

опроса, т.е. школа, вуз, учреждение дополнительного образования. 

Также вопросы о частоте использования технологий на базе ИИ в повсе-
дневной жизни и опыте использования ИИ в учебной работе могут быть 

сложными для некоторых преподавателей, поскольку не все из них мо-

гут иметь опыт работы с этими технологиями.  

Кроме того, вопросы о плюсах и минусах использования ИИ в про-
цессе обучения могут вызвать разные интерпретации и могут зависеть 

от представлений респондентов о том, что такое ИИ и как он может быть 

интегрирован в образовательный процесс [35]. Таким образом, для более 
точной и объективной оценки важно учитывать уровень знаний и опыта 

респондентов в области технологий на базе ИИ, чтобы сделать опрос бо-

лее релевантным и информативным. 

 

Заключение 

 

Благодаря достижениям в области ИИ, дополненной и виртуаль-
ной реальности будущее изучения ИЯ выглядит многообещающим. Ис-

кусственный интеллект может использоваться для разработки персона-

лизированных учебных планов и материалов, автоматизации оценки 
языковых навыков и речевых умений, создания интерактивных образо-

вательных приложений и программ, а также поддержки студентов в про-

цессе изучения языка посредством предоставления мгновенной обрат-

ной связи, образовательной и прогнозивной аналитики. Однако, со-
гласно рекомендательным документам ЮНЕСКО, для методически 

обоснованного применения ИИ в образовании необходимо: 
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– рассматривать ИИ как дополнительный инструмент в изучении 

языка, улучшающий традиционные методы, а не заменяющий человече-
ское взаимодействие; 

– развивать базовые методические и этические умения примене-

ния ИИ у всех участников учебного процесса; 

– апробировать различные интеллектуальные модели обучения ИЯ 
и адекватно оценивать качество обучения и влияние ИИ на образова-

тельный процесс и его субъектов [11, 12]. 

Результаты исследования демонстрируют, что технологии на ос-
нове ИИ имеют потенциал для оптимизации учебного процесса и предо-

ставления дополнительной поддержки студентам. Однако необходимо 

провести дальнейшие исследования и оценить эффективность этих тех-

нологий на разных этапах образования. Проведенный нами опрос еще 
раз подтвердил данные, приводимые в других исследованиях, что боль-

шинство преподавателей признают важность и потенциал использова-

ния ИИ в образовании [37]. Они видят возможности индивидуализации 
образования и сокращения рутинных задач благодаря применению ИИ. 

Это указывает на то, что преподаватели осознают потенциальную пользу 

и преимущества, которые может принести использование ИИ в учебном 
процессе. Однако опасения относительно замены преподавателей ИИ го-

ворят о том, что существует некоторая тревога по поводу возможных 

негативных последствий автоматизации в образовании [14]. На основа-

нии этого можно сделать вывод, что не все преподаватели готовы пол-
ностью принять изменения, связанные с внедрением ИИ в учебный про-

цесс. Связаны данные опасения, вероятно, с низким уровнем нейролинг-

водидактической компетенции педагогов, т.е. с несформированностью 
обще- и предметно-педагогических умений в области интеграции ИИ в 

дидактический процесс. 

Разработанная в статье структура нейролингводидактической ком-
петенции педагога ИЯ поможет разрабатывать программы по подго-

товке педагогов в области использования ИИ, включая предложения по 

изменению учебных планов, проведению дополнительных курсов или 

тренингов, разработке новых методик работы с ИИ. Дальнейшие иссле-
дования в этой области позволят создавать эффективные методики обу-

чения с использованием ИИ. Это, в свою очередь, будет способствовать 

повышению качества образования и подготовки будущих педагогов ИЯ. 
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Аннотация. Глобальные изменения последних лет в геополитике и социо-

культурном контексте оказали значительное влияние на переосмысление поло-
жения иностранных языков в современном российском обществе, а также на пе-
ресмотр ценности владения ими в прикладном аспекте. Растущий общественный 
интерес к восточным языкам (китайскому, корейскому и другим) и транслируе-
мым через них ориентальным культурам, а также экспертные мнения ученых-

лингводидактов о потенциальном снижении роли английского как языка между-
народного общения в сфере образования, науки и бизнеса заставили преподава-
телей-практиков с волнением взглянуть на сложившуюся ситуацию. Однако вы-
зовы настоящего времени вряд ли способны в одночасье изменить иноязычный 
ландшафт России до неузнаваемости. Появление множественных вариаций ан-
глийского языка, изучаемых и используемых в разных регионах мира (new Eng-
lishes), широкая палитра предлагаемых к освоению и востребованных учебных 
курсов (GE, ESP, BE, EAP, EMI), эволюция методов и приемов преподавания ино-
странных языков (мультилингвальное обучение) лишь открывают перед отече-

ственным научно-педагогическим сообществом новые профессиональные гори-
зонты, ставят новые задачи. Преподавание и применение на практике англий-
ского языка как иностранного в России всегда реализуются в тандеме. В ходе этих 
процессов регулярно возникали и решались всевозможные проблемы, среди ко-
торых выделяется проблема качества иноязычного образования как на уровне 
средней, так и на уровне высшей школы. Проявления данной проблемы в виде 
неспособности значительной доли выпускников неязыковых направлений подго-
товки российских вузов решать коммуникативные задачи на изучаемом ино-

странном языке (прежде всего английском) в контексте профессиональной дея-
тельности отмечаются исследователями на протяжении длительного периода, 
начиная с 2000-х гг. и до настоящего времени.  

Отчетливо данная проблема, получившая наименование «прагматический 
разрыв», проявилась на примере одного из неязыковых региональных профиль-
ных вузов, а именно Кубанского государственного аграрного университета (Ку-
банского ГАУ), и нашла свое отражение в программе развития на 2021–2030 гг., 
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реализуемой под эгидой федеральной программы стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет 2030». Обозначенный в качестве одного из основ-
ных внутренних вызовов и ограничений реализации данной программы низкий 
уровень языковой подготовки персонала университета, среди которого значи-

тельная доля собственных выпускников, актуализировал потребность в проведении 
комплексного аналитического исследования. Его целью стало выявление факторов 
снижения результативности обучения студентов иностранному (английскому) языку, 
а также формирование типологии данных факторов. В качестве респондентов высту-
пили две категории обучающихся: бывшие студенты (нынешние профессионалы) и 
нынешние студенты (будущие профессионалы), изучающие английский язык в 
настоящее время в рамках двух образовательных треков: корпоративного обучения и 
обучения в магистратуре. Для проведения исследования была сформирована методо-

логическая канва, включившая в себя такие дискретные методы сбора и анализа дан-
ных, как сравнительно-сопоставительное изучение нормативно-правовых источни-
ков России и Евросоюза, анкетирование, тестирование, целеполагание, наблюдение и 
опрос респондентов, а также статистический и контент-анализ, интерпретация, обоб-
щение и классификация.  

В ходе проведения исследования в период с 2022 по 2024 г. был выявлен ряд 
стоп-факторов, актуализирующихся в процессе обучения иностранному (англий-
скому) языку студентов неязыкового регионального профильного вуза (Кубан-

ского ГАУ) и результирующих в снижении эффективности такого обучения. 
Среди данных факторов выделяются системно-организационные, дидактико-ме-
тодические и психолого-педагогические. Было установлено, что каждый из ука-
занных типов стоп-факторов имеет множественные проявления. Сделан вывод, 
что совокупность данных факторов создает предпосылки для формирования 
прагматического разрыва в системе российского иноязычного образования. 
В свою очередь это свидетельствует о том, что проблема низкого качества язы-
ковой подготовки выпускников Кубанского ГАУ как одного из неязыковых реги-
ональных профильных вузов не может быть сведена к единичной причинности и, 

как следствие, нуждается в комплексном решении. 
Ключевые слова: обучение иностранным языкам студентов аграрного вуза, 

государственная программа «Приоритет 2030», прагматический разрыв, стоп-
факторы в обучении иностранному языку, аналитическое исследование 
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Abstract. The global changes in recent years in geopolitics and socio-cultural context 
have had a significant impact in terms of revising the status of foreign languages in mod-
ern Russian society as well as reconsidering the value of being proficient in them in the 
applied aspect. The growing public interest in Oriental languages (Chinese, Korean and 

others) and Oriental cultures transmitted through them, as well as linguodidactics special-
ists’ expert opinions on the potential decline of the role of English as a language of inter-
national communication in education, science and business, have made practising teachers 
view the current situation with anxiety. However, the challenges of reality are unlikely to 
change Russia’s foreign language landscape overnight beyond recognition. The emer-
gence of multiple variations of the English language studied and practised in different 
regions of the world (new Englishes), along with a wide range of teaching courses that 
prove to be in demand (GE, ESP, BE, EAP, EMI), and, finally, the evolution of methods 

and techniques of foreign language training (multilingual teaching) in fact open new pro-
fessional horizons and create new challenges for the Russian scientific and pedagogical 
community. Teaching and practical application of English as a foreign language in Russia 
have always been realised in tandem. These processes have always been characterised by 
all sorts of problems that regularly originate, with the efforts to resolve them; among them, 
the problem of foreign language education quality, both at the level of secondary and 
higher education, stands out. The manifestations of this problem in the form of the inabil-
ity of a significant number of non-linguistic-profile graduates of Russian universities to 

address communication tasks in the studied foreign language (primarily English) in the 
context of professional activity have been noted by researchers for a long period – from 
the 2000s to the present time.  

This problem, called the “pragmatic gap”, was clearly manifested in the example of 
one of the non-linguistic regional specialised universities, namely Kuban State Agrarian 
University, and was reflected in the 2021-2030 development programme implemented 
under the auspices of the federal strategic academic leadership programme “Priority 
2030”. The low linguistic level of the university staff, including a significant share of the 
university’s own graduates, recognised as one of the main internal challenges and con-

straints to the implementation of the given programme, actualised the need for a compre-
hensive analytical study. The study aimed to identify the factors reducing the efficiency 
of students’ foreign (English) language training and to form a typology of these factors. 
Two categories of learners were selected as the respondents: former students (currently – 
professionals) and present-day students (future professionals) who are currently studying 
English within the framework of two educational tracks: corporate training and Master 
degree programmes. A special methodological framework was formed for the survey, 
which included such discrete methods of data collection and analysis as comparative/con-

trastive study of Russian and EU statutory legal sources, questioning, testing, goal-setting, 
observation and interviewing as well as statistical and content analysis, interpretation, 
generalisation and classification.  

During the research, within the period from 2022 to 2024, a number of stop factors, 
or constraints, were identified, that drew increasing attention in the process of teaching a 
foreign (English) language to students of a non-linguistic regional specialised higher ed-
ucation institution (Kuban State Agrarian University) and resulted in a decreased effec-
tiveness of such training. These factors include systemic/organisational, didactic/method-

ological and psychological/pedagogical constraints. It was also revealed that each of the 
above types of stop factors had multiple manifestations. It was concluded that the totality 
of these factors creates prerequisites for the formation of a pragmatic gap in the system of 
Russian foreign language education. In turn, this indicates that the problem of low lan-
guage-training quality specific of graduates of Kuban State Agrarian University as one of 
the non-linguistic regional specialised universities cannot be reduced to a single cause and 
thus needs a comprehensive solution as a consequence. 
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Введение 
 

Общественно-политические потрясения последних лет перенапра-

вили вектор поиска ценности владения иностранными языками в России 
от процессов глобализации и интернационализации международных 

контактов, в том числе деловых и академических, к укреплению позиций 

научно-образовательной и социально-экономической целесообразности, 

к качественному обновлению социокультурного контекста [1]. Так назы-
ваемый поворот России на Восток – переориентация внешнеполитиче-

ского и внешнеэкономического курса Российской Федерации на Азиат-

ско-Тихоокеанский регион [2, 3], а также возрастающий интерес обще-
ственности к восточным языкам и ориентальным культурам, в частности 

к языку и культуре Китая, вызывают определенное волнение среди со-

общества преподавателей английского языка как иностранного в России. 
Т.Ю. Полякова отмечает, что «преподавание английского языка в бли-

жайшее время будет происходить в условиях повышения популярности 

других иностранных языков, поскольку расширение контактов со стра-

нами Латинской Америки, Африки и Азии приведет к потребности изу-
чения китайского, испанского, корейского и других языков» [4. С. 80]. 

А.А. Прохорова, К.Э. Безукладников и В.К. Безукладников подкрепляют 

данное опасение, указывая на то, что «сегодня моно- и билингвизм, то 
есть знание русского и одного иностранного языка (английского), явля-

ются нормой, не дающей выпускникам конкурентного преимущества на 

локальном и международном рынках труда» [5. С. 18]. 

Тем не менее, на наш взгляд, никакие искусственные запреты или 
препятствия не способны в одночасье изменить status quo английского 

языка как главного среди изучаемых в качестве иностранного в России. 

Естественный запрос на полную замену английского тем же китайским 
может формироваться в российском обществе не одно десятилетие. Ан-

глийский язык или, как утверждает видный британский лингвист Дэвид 

Кристал, «новые английские языки» (new Englishes), т.е. множественные 
укоренившиеся на местах региональные вариации британского англий-

ского [6. Р. 142], продолжает сохранять позиции lingua franca, языка 

международного общения и бизнеса, науки и образования. Подтвержде-

ние этому можно найти как в академических публикациях [4, 7], так и в 
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представленных на различных интернет-площадках высказываниях из-

вестных российских общественных деятелей, таких как бизнес-тренер 
Игорь Манн, историк моды Александр Васильев, дизайнер Артемий Ле-

бедев, переводчик Дмитрий Пучков. Отдельного внимания в этом ключе 

заслуживает исследование профессора Гарвардской школы бизнеса Тсе-

дал Нили The Language of Global Success [8], в котором автор рассматри-
вает вопрос критического влияния английского языка на корпоративную 

культуру и стратегию развития крупной межнациональной корпорации. 

Хотя находящаяся в фокусе исследования компания является японской, 
а не российской, интересна сама постановка вопроса – употребление в 

заглавии книги определенного артикля the говорит об уникальности, в 

некотором смысле «избранности» английского как языка, способствую-

щего достижению международного успеха. 
Английский язык как иностранный активно преподается и изуча-

ется в России уже более ста лет [9, 10]. Отечественная лингводидактиче-

ская школа прошла в своем развитии несколько эпохальных этапов: от 
традиционного грамматико-переводного и считавшегося универсаль-

ным прямого методов до прогрессивных коммуникативного подхода 

[11], когнитивно-коммуникативной модели [12] и далее к компетентно-
деятельностной, коммуникативно направленной парадигме [13]. На се-

годняшний день образовательные программы по английскому языку как 

иностранному реализуются на всех ступенях российской системы обра-

зования – от дошкольного до высшего и дополнительного (в том числе 
корпоративного) [14], что отражено в многочисленных федеральных 

государственных образовательных стандартах разных поколений [15]. 

Вариативность программ охватывает такие сферы применения иноязыч-
ных коммуникативных умений обучающихся, как повседневное бытовое 

и профессиональное общение (General English, English for Professional 

Purposes), деловые и академические коммуникации (Business English, 
English for Academic Purposes), иностранный (английский) язык для спе-

циальных целей (English for Specific Purposes) и даже иностранный (ан-

глийский) язык как средство обучения (English as a Medium of 

Instruction). 
Несмотря на такой обширный спрос и доступное на отечественном 

рынке образовательных услуг предложение, в данном вопросе количе-

ство далеко не всегда переходит в качество. Так, в ежегодном междуна-
родном рейтинге уровня владения английским языком как иностранным 

за 2023 г., составляемым глобальной образовательной организацией 

Education First, Россия занимает 41-е место из 113 возможных [16]. Факт 

того, что в первую десятку рейтинга входят в основном европейские 
страны, можно объяснить следующим: этому способствует активно про-

водимая на уровне Европейского союза политика мультилингвизма и 

мультикультурализма в научной и образовательной сферах [17, 18], а 
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также активные процессы академической и профессиональной мобиль-

ности на территории ЕС [19]. 
 

Методология исследования 

 

Проблема качества иноязычного образования в России проявля-
ется далеко не только на уровне результатов международного рейтинга, 

но и на более прикладном, повседневном уровне, в том числе в практике 

(не)применения обучающимися прошлых лет полученных лингвистиче-
ских знаний и коммуникативных умений. Актуализация данной тенден-

ции отмечается исследователями на протяжении длительного периода. 

Е.Г. Беляева в своей диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук еще в 2006 г. писала о противоречии «между содержанием язы-
ковой подготовки в контексте профессионального образования и сего-

дняшним социальным заказом современной экономики и бизнеса в усло-

виях глобализации и мировой интеграции» [20. С. 7]. Она также утвер-
ждает, что «российская высшая школа в своей массе пока не имеет осно-

ваний претендовать на осуществление профессиональной подготовки 

специалистов, в полной мере отвечающей современным требованиям с 
учетом рекомендаций Совета Европы», говоря об «имеющемся разрыве 

между содержанием и требованиями государственных стандартов под-

готовки специалиста и социальным заказом, то есть реально необходи-

мым уровнем компетенций» [20. С. 34]. 
В лонгитюдном исследовании И.Е. Федорова, которое проводи-

лось с 2017 по 2021 г., выделяется практическая потребность повышения 

качества обучения сотрудников разнопрофильных коммерческих орга-
низаций навыкам эффективной коммуникации на иностранном (англий-

ском) языке в контексте профессиональной деятельности. Автор отме-

чает наличие «прагматического разрыва» в системе российского ино-
язычного образования [21]. По его мнению, разрыв возникает «между 

процессом изучения иностранного (прежде всего английского) языка в 

классических учебных контекстах – школе и вузе, и результатом такого 

изучения – уровнем овладения иностранным языком или уровнем сфор-
мированности иноязычной коммуникативной компетенции» и проявля-

ется в «неготовности, а часто полной неспособности подавляющего боль-

шинства выпускников прошлых лет неязыковых направлений подготовки 
высших учебных заведений, а в настоящее время – специалистов разных 

профилей, решать коммуникативные задачи на изучаемом иностранном 

языке в контексте профессиональной деятельности» [22. С. 279]. 

Изучение проблемного вопроса, связанного с трансформацией за-
просов профессиональных сообществ, требований современного рынка 

труда, а также актуальных социально-экономических и геополитических 

реалий и их влиянием на дидактику и методику обучения иностранным 
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языкам на разных ступенях и направлениях российской образовательной 

системы вызывает интерес у большого числа ученых и преподавателей-
практиков [1, 23–27]. 

Движимое практической потребностью повышения качества языко-

вой подготовки студентов, т.е. реального уровня иноязычной профессио-

нально ориентированной коммуникативной компетенции выпускников 
неязыкового регионального профильного вуза – Кубанского государ-

ственного аграрного университета (далее – Кубанского ГАУ), было про-

ведено комплексное аналитическое исследование с 2022 по 2024 г. Его це-
лью стало выявление факторов снижения результативности обучения 

(бывших и нынешних) студентов иностранному (английскому) языку – в 

нашей терминологии stop-факторов (далее – стоп-факторов), чтобы в 

дальнейшем сформировать пул рекомендаций и практических решений по 
их преодолению – в нашей терминологии push-факторов. Потребность в 

проведении подобного исследования была актуализирована в программе 

развития университета на 2021–2030 гг. под эгидой федеральной про-
граммы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», 

где среди основных внутренних вызовов и ограничений ее реализации от-

мечен «низкий уровень языковой подготовки персонала, что замедляет 
скорость академического взаимодействия» [28. С. 20], в том числе с меж-

дународным бизнесом и партнерами. 

Учитывая, что значительная часть нынешних сотрудников и научно-

педагогических работников вуза – это собственные выпускники, т.е. быв-
шие студенты и аспиранты, можно было бы предположить, что корни дан-

ной проблемы кроются в сложившейся в университете системе языковой 

подготовки. Однако подобное предположение, сколь бы «очевидным» оно 
ни казалось, неверно. Система языковой подготовки в высшем учебном за-

ведении, особенно в неязыковом региональном профильном вузе, – это 

сложный, многоаспектный конструкт, на эффективность реализации кото-
рого влияет огромное количество факторов, в том числе внешних. Напри-

мер, многие исследователи отмечают низкий уровень начальной языковой 

подготовки выпускников школ, поступающих на программы бакалавриата, 

что само по себе задает отрицательные стартовые условия для достижения 
положительного образовательного результата [29–32]. В настоящее время 

многие сотрудники университета – это выпускники других вузов, не обу-

чавшиеся в Кубанском ГАУ. Поэтому говорить о том, что они не сумели 
овладеть иностранным (английским) языком на должном уровне, обучаясь 

именно в этом вузе, некорректно. Мы полагаем, что проблема «прагмати-

ческого разрыва» имеет множественные предпосылки и проявления и не 

может быть сведена к единичной причинности. 
В фокус нашего исследования были включены две категории ре-

спондентов (обучающихся): нынешние студенты (будущие профессио-
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налы) и бывшие студенты (нынешние профессионалы). Данная класси-

фикация предложена в работе Полин Робинсон ESP today: A 
Practitioner’s Guide [33], где, по мнению Е.Г. Беляевой, «отражено 

весьма существенное различие между обучаемыми на уровне предди-

пломного профессионального обучения, у которых имеется весьма огра-

ниченное представление о сфере их будущей деятельности, и обучае-
мыми с опытом работы по специальности, часто изучающими язык без 

отрыва от работы» [20. С. 58]. Вслед за П. Робинсон и Е.Г. Беляевой мы 

считаем, что такой охват целевой аудитории главных интересантов об-
разовательного процесса позволит оценить ситуацию в диахронии и вы-

явить возможные закономерности в существующих ограничениях. 

Для проведения исследования была сформирована «методологи-

ческая канва», которая включает такие дискретные методы сбора и ана-
лиза данных, как: 

1) сравнительно-сопоставительное изучение российской и зару-

бежной нормативно-правовой базы образовательного процесса в части 
языковой подготовки студентов – для выявления (не)соответствия 

между отечественными и международными (общеевропейскими) прин-

ципами организации системы обучения иностранным языкам, а также 
нормами и стандартами преподавания, тестирования и оценивания 

уровня владения иностранным языком в России и за рубежом; 

2) анкетирование – для понимания прошлого опыта изучения ино-

странного языка респондентами; 
3) тестирование – для определения текущего уровня владения 

иностранным языком; 

4) целеполагание – для выявления цели и ценности дальнейшего 
изучения иностранного языка; 

5) наблюдение – для верификации мотивации в процессе изучения 

иностранного языка; 
6) опрос – для рефлексии собственного опыта изучения иностран-

ного языка; 

7) а также методы статистического, контент-анализа, интер-

претации, обобщения, классификации – для обработки собранного мас-
сива данных. 

Собственно сбор и анализ данных проводился на протяжении двух 

учебных годов (2022/23 и 2023/24) в рамках таких образовательных тре-
ков, как корпоративное обучение сотрудников Кубанского ГАУ (быв-

ших студентов / нынешних профессионалов) английскому языку на кур-

сах повышения квалификации [34] и обучение студентов Института 

цифровой экономики и инноваций (нынешних студентов / будущих про-
фессионалов) английскому языку на программе магистратуры «Цифро-

вая экономика в АПК» (АПК – агропромышленный комплекс. – Авт.) 

[35]. Респондентами выступили 18 (149) человек из числа профессорско-
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преподавательского состава вуза и 23 (131) магистранта экономического 

направления подготовки. 
 

Исследование и результаты 

 

Сравнительно-сопоставительное изучение российской и зару-

бежной нормативно-правовой базы образовательного процесса в ча-

сти языковой подготовки студентов. Упомянутая выше Программа 

развития Кубанского ГАУ на 2021–2030 гг. в разделе 2.1 «Образователь-
ная политика» в описании одного из механизмов ее реализации, в част-

ности интернационализации образования через формирование двуязыч-

ной научно-образовательной площадки, и в разделе 2.4 «Политика 

управления человеческим капиталом» в описании одного из механизмов 
ее реализации, а именно внедрения непрерывной системы развития про-

фессиональных компетенций сотрудников, фиксирует постановку двух 

важных практических целей в части повышения общего уровня владения 
иностранными языками в вузе: 1) «повышение уровня языковой подго-

товки студентов, аспирантов, исследователей и преподавателей на ос-

нове предметно-языкового метода Content-Language Integrated Learning 
(далее – CLIL) (преподавание отдельных предметов на английском 

языке)» [28. С. 38] и 2) внедрение базового стандарта профессиональных 

компетенций, который помимо прочего должен включать «знание ан-

глийского языка (повышение доли НПР, владеющих иностранными язы-
ками и сертифицированных по международным стандартам, до 35% к 

2030 г.)» [28. С. 61]. Такое целеполагание охватывает обе категории обу-

чающихся, находящихся в фокусе нашего исследования, а именно ны-
нешних студентов (будущих профессионалов) и бывших студентов (ны-

нешних профессионалов). При этом содержание и средства преподава-

ния иностранных языков в университете с использованием технологии 
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL в общем не вы-

зывают вопросов, поскольку ее теоретическому описанию и эксперимен-

тальной апробации посвящено большое количество научных, методиче-

ских и учебных материалов как зарубежных, так и российских авторов 
[36–39]. Однако встает вопрос, о каких именно «международных стан-

дартах» здесь идет речь? На него ни программа развития, ни иные от-

крытые русскоязычные источники не дают исчерпывающего ответа, 
оставляя интерпретацию на откуп заинтересованным лицам. 

Мы предполагаем, что в данной отсылке речь идет о нормативном 

научно-методическом документе «Общеевропейские компетенции вла-

дения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» (Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment (далее – CEFR)), который был разработан международным 
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коллективом экспертов в области преподавания, тестирования и оцени-

вания уровня владения иностранными языками и впервые опубликован 
под эгидой Совета Европы (Council of Europe) на французском и англий-

ском языках в 2001 г. [40], а позднее переведен коллективом кафедры 

стилистики английского языка Московского государственного лингви-

стического университета на русский язык и опубликован при поддержке 
Департамента по языковой политике Генерального директората по обра-

зованию, культуре, наследию, молодежи и спорту Совета Европы в 

2003 г. [41]. На сегодняшний день данный документ, хотя формально не 
включен в нормативно-правовую базу российской системы образования, 

признается профессиональным сообществом учителей и преподавате-

лей, методистов и управленцев в качестве тех самых «международных 

стандартов», которые регламентируют (хотя и негласно) принципы ор-
ганизации системы обучения иностранным языкам, а также нормы и 

стандарты преподавания, тестирования и оценивания уровня владения 

иностранным языком в российском образовательном пространстве. 
Однако неоднозначность сделанного нами вывода о правовом ста-

тусе данного документа подтолкнула нас к тому, чтобы провести более 

тщательный сравнительно-сопоставительный анализ нормативно-право-
вой базы образовательного процесса в части языковой подготовки сту-

дентов в Российской Федерации и в Европейском союзе. Целью данного 

анализа стало определение положения, т.е. правового статуса иностран-

ных языков на уровне нормативно-правовых актов в российской и евро-
пейской правовых системах. Исходя из данной цели вслед за Э.Г. Ази-

мовым и А.Н. Щукиным мы определяем «иностранный язык» в двух 

ипостасях: 1) как официальный (государственный) «язык другой 
страны», 2) как преподаваемый и изучаемый в образовательных учре-

ждениях «учебный предмет» [42. С. 79]. При этом мы делаем принципи-

альную оговорку, что проведенное нами сравнительно-сопоставитель-
ное изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей принципы 

организации системы обучения иностранным языкам в России и ЕС, не 

является исчерпывающим и носит опосредованный характер, поскольку 

мы понимаем, что не можем в полной мере отождествлять положения 
языковой, в том числе образовательной политики суверенного федера-

тивного государства (России) и международного политико-экономиче-

ского объединения (Евросоюза). Тем не менее тяготение основ россий-
ской системы (иноязычного) образования к общеевропейским нормам и 

стандартам преподавания, тестирования и оценивания уровня владения 

иностранным языком, а также многолетняя история их сосуществования 

volens-nolens в тесном контакте определяют конвергентный характер их 
сопряжения. 

Исходя из двойственного понимания иностранного языка как 

языка другой страны и учебного предмета, мы сформировали корпус 
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источников, состоящий из федеральных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и их (условных) аналогов в правовой системе Ев-
ропейского союза, которые регламентируют статус иностранного языка 

как языка другой страны, а также как учебного предмета в качестве 

предмета правового регулирования. Полный перечень изученных нами 

источников представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1  

Анализ нормативно-правовых актов 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

Федеральные НПА Общеевропейские НПА 

Конституция Российской Федерации 
Treaty on European Union, Treaty on the 
Functioning of the European Union, Charter 
of Fundamental Rights of the European Union 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ 

Communication on Strengthening European 
Identity through Education & Culture, Reso-
lutions on the European Education Area, a 

Shared Holistic Approach, Bologna 
Declaration 

Закон РФ «О языках народов Российской 

Федерации» № 1807-1, Концепция госу-
дарственной языковой политики РФ 

Communication on Multilingualism as an As-
set for Europe and a Shared Commitment, 
Policy Recommendations for the Promotion 
of Multilingualism in the European Union, 
European Charter for Regional or Minority 
Languages 

Федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования 
(бакалавриат и магистратура) 

Common European Framework of Reference 

for Languages: Learning, Teaching, Assess-
ment 

 

Сравнительно-сопоставительный анализ содержания перечислен-

ных выше нормативно-правовых актов, регламентирующих статус и по-
ложение иностранных языков как предмета правового регулирования в 

контексте государственной (языковой) политики России и объединен-

ной (языковой) политики ЕС, показал, что: 
● ни в одном российском нормативно-правовом акте не закреплен 

статус иностранного языка в качестве языка другой страны как предмета 

правового регулирования, в фокусе российского (языкового) законода-
тельства находятся государственный язык Российской Федерации (рус-

ский язык), государственные языки республик Российской Федерации 

(общеупотребительные формы языков народов Российской Федерации – 

более 25 языков), а также множественные языки официального общения 
населения в местностях его компактного проживания (языки коренных 

малочисленных народов России и этнических групп – всего более 

150 языков), реализующие принцип реального языкового многообразия; 
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● статус иностранного языка в качестве языка другой страны как 

предмета правового регулирования в множестве общеевропейских нор-
мативно-правовых актов предстает весьма неоднозначным и размытым, 

в фокусе европейского (языкового) законодательства находятся офици-

альные (рабочие) языки ЕС (всего 24 языка), а также многочисленные 

региональные и миноритарные языки стран-членов ЕС (всего около 
260 языков), составляющие основу декларируемого европейского мно-

гоязычия; 

● документами, регламентирующими принципы организации си-
стемы обучения иностранным языкам в статусе учебного предмета как 

составной части государственной системы образования Российской Фе-

дерации, являются федеральные государственные образовательные стан-

дарты (высшего образования) – они среди прочего определяют форми-
руемые компетенции выпускников вузов, в том числе в части языковой 

подготовки, например УК-4. Коммуникация и УК-5. Межкультурное 

взаимодействие, но не определяют формы, средства и методы их фор-
мирования; документы, регламентирующие нормы и стандарты препо-

давания, тестирования и оценивания уровня владения иностранным язы-

ком в Российской Федерации, представлены на локальном уровне (уровне 
высших учебных заведений) – таковым является Основная профессио-

нальная образовательная программа (высшего образования), которая бу-

дучи системно организованным комплексом учебно-методических доку-

ментов, включает в себя Учебный план, Рабочую программу дисци-
плины, Методические указания по освоению дисциплины (иностранный 

язык) и другие материалы; именно на этом уровне регламентируются 

цели и задачи, ожидаемые результаты, содержание, формы, условия и 
технологии организации образовательного процесса, а также методы и 

способы оценки качества сформированности заявленных компетенций в 

части обучения иностранным языкам; 
● ключевым документом, регламентирующим принципы органи-

зации системы обучения иностранным языкам в статусе учебного пред-

мета как составной части европейской системы образования, а также 

определяющим нормы и стандарты преподавания, тестирования и оце-
нивания уровня владения иностранным языком в странах – членах ЕС – 

при этом носящим исключительно рекомендательный характер – явля-

ются Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
изучение, обучение, оценка (Common European Framework of Reference 

for Languages: Learning, Teaching, Assessment); CEFR обеспечивает еди-

ную дидактическую основу для разработки курсов и программ по обуче-

нию иностранным языкам, написания учебных и методических пособий, 
задает и подробным образом описывает языковые и культурные компе-

тенции, необходимые для применения лингвокультурных знаний и ком-
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муникативных умений в жизненных, образовательных и рабочих кон-

текстах, а также определяет трудоемкость языковых курсов в соответ-
ствии с универсальной уровневой шкалой владения иностранным язы-

ком и формулирует критерии достижения и оценивания образователь-

ных результатов. 

Анализ содержания локальных нормативных актов учебно-мето-
дического характера, а именно учебных планов по программам бака-

лавриата и магистратуры на предмет выявления отклонения нормативов 

преподавания иностранного языка как учебного предмета в Кубанском 
ГАУ от международных стандартов, позволил увидеть дополнительные 

проявления описанного выше несоответствия между отечественной и 

международной (общеевропейской) нормативными и методическими 

базами процесса иноязычного образования. 
В 2022 г. в университете была открыта новая программа магистра-

туры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

«Цифровая экономика в АПК». При этом нормативно-правовая база дан-
ной программы была ориентирована на разработку учебно-методиче-

ского обеспечения с опорой на установившиеся за долгие годы в вузе 

нормы и стандарты преподавания иностранных языков, в том числе в ча-
сти последовательности, непрерывности и трудоемкости. Это предпо-

лагало, что на изучение иностранного языка магистрантам отводилось 

лишь две зачетные единицы в объеме 72 академических часа (ак.ч.) при 

30 ак.ч. контактной аудиторной работы в течение одного семестра 
только первого года обучения. При этом на предыдущей ступени обра-

зования, в бакалавриате, на изучение иностранного языка студентам 

этого же направления подготовки отводилось лишь шесть зачетных еди-
ниц в объеме 216 ак.ч. при 72 ак.ч. контактной аудиторной работы в те-

чение двух семестров также только первого года обучения. В условиях 

низкого уровня владения иностранным (английским) языком поступаю-
щими в вуз выпускниками средних общеобразовательных школ, о чем 

было сказано выше, а также при наличии трехлетнего разрыва в изуче-

нии иностранного языка в связке бакалавриат–магистратура мы можем 

сделать вывод об отсутствии полноценной последовательности и непре-
рывности в существующей в университете системе языковой подго-

товки студентов. 

Помимо этого сравнительно-сопоставительный анализ источни-
ков выявил критическое несоответствие требований ФГОС ВО маги-

стратура к результатам формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции выпускников университета и условий реализации данных 

требований в рамках программы магистратуры положениям междуна-
родных стандартов, регламентирующих процесс и результат обучения, 

тестирования и оценивания уровня владения иностранным языком в от-

ношении трудоемкости [43]. 
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В существующих реалиях при наличии выявленного в среднем 

низкого уровня начальной языковой подготовки поступающих на дан-
ную программу студентов – выпускников бакалавриата как Кубанского 

ГАУ, так и других вузов Краснодара (74%<B1≤26%), а также при нали-

чии требований овладения выпускниками данной программы иностранным 

языком на высоком уровне (C1 по шкале CEFR), отрицательный разрыв 
между требуемой для достижения заявленного образовательного резуль-

тата и выделенной в учебном плане трудоемкостью иностранного языка в 

магистратуре составляет 17,5 раз (30 ак.ч. вместо 523 ак.ч.) [43. С. 85]. 
Из всего вышесказанного следует вывод о первом выявленном 

нами значительном противоречии (стоп-факторе), а именно об отсут-

ствии системной согласованности между нормативно-правовыми ак-

тами как источниками, регламентирующими принципы организации си-
стемы обучения иностранным языкам в Российской Федерации и Евро-

пейском союзе, как на уровне правового регулирования иностранных 

языков в качестве языков других стран, так и на уровне дидактики ино-
странных языков в качестве учебных предметов. На наш взгляд, такое 

расхождение в единообразном понимании иностранных языков как 

предмета правовых, в том числе образовательных отношений между 
участниками учебного процесса (в данном случае – на уровне высшего 

образования) делает практически невозможным стандартизацию про-

цессов преподавания, тестирования и оценивания уровня владения ино-

странным языком одновременно в российском и европейском образова-
тельных пространствах, что весьма затрудняет итоговую сертификацию 

обучающихся по упомянутым выше международным стандартам в реа-

лиях российского высшего образования. В то же время желание руко-
водства университета сертифицировать обучающихся по международ-

ным стандартам (каковыми мы считаем положения CEFR) в реальности 

сталкивается с отсутствием необходимых для этого организационных 
условий. При этом искусственные ограничения в части (не)установления 

реальной последовательности и непрерывности процесса языковой под-

готовки студентов, а также распределения трудоемкости иностранного 

языка на уровне бакалавриата и магистратуры, вероятно, основаны на 
укрепившейся отечественной академической традиции организации 

процесса преподавания иностранных языков в высшей школе (а именно 

в неязыковых профильных региональных вузах) или же имеют полити-
ческий или идеологический характер. Такое положение дел, на наш 

взгляд, задает рамки восприятия иностранного языка обучающимися 

лишь как одного из множества изучаемых предметов в учебном плане 

университета, а не в качестве доступного и полезного инструмента про-
фессионального развития и личностного роста [44]. 

Анкетирование, тестирование, целеполагание, наблюдение, 

опрос бывших и нынешних студентов. Повышение качества языковой 
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подготовки современных студентов неязыкового регионального про-

фильного вуза, изучающих иностранный язык в рамках таких моделей, 
как Content-Language Integrated Learning (предметно-языковое интегри-

рованное обучение) или English for Specific Purposes (язык для специаль-

ных целей), на наш взгляд, невозможно без анализа и учета запросов про-

фессиональных сообществ, требований современного рынка труда, а 
также актуальных коммуникативных потребностей самих обучающихся, 

прежде всего в ситуации, когда требуется обновление учебно-методиче-

ского обеспечения процесса иноязычного образования. По мнению зако-
нодателей лингводидактики ESP Тома Хатчинсона и Алана Уотерса, лю-

бой учебный курс по иностранному языку должен разрабатываться на 

основе анализа потребностей обучающихся (any course should be based 

on an analysis of learner needs) [45. Р. 53]. 
В своей основополагающей работе English for Specific Purposes. 

A learning-centered approach ученые представили ставшую впоследствии 

классической классификацию потребностей изучающих английский 
язык как иностранный для специальных целей, в которую они включили 

learning needs и target needs, выделив во второй вариации такие компо-

ненты как necessities, lacks, wants [45. Р. 54–55]. В своем диссертацион-
ном исследовании Е.Г. Беляева предложила следующий перевод данных 

понятий: learning needs – «потребности учебного контекста», target 

(situation) needs – «потребности профессионального контекста»; 

necessities – «специфические языковые потребности, обусловленные 
спецификой целевого контекста», lacks – «разрыв в уровне между имею-

щимися знаниями, навыками и умениями и требованиями целевого кон-

текста», wants – «отчетливо осознаваемые обучаемыми языковые по-
требности» [20. С. 88–89]. В настоящем исследовании мы будем придер-

живаться данной классификации и упомянутых формулировок. 

Кроме этого, Хатчинсон и Уотерс формулируют важный, если не 
сказать краеугольный вопрос – какого рода информацию нам должен 

предоставить анализ языковых потребностей обучающихся? (what kind 

of information should a needs analysis tell us?) [45. Р. 54]. Отвечая на этот 

вопрос, авторы утверждают, что анализ потребностей должен быть ори-
ентирован, прежде всего, на понимание целевых коммуникативных си-

туаций и контекстов будущего профессионального общения, на выявле-

ние собственно языковых и речевых характеристик данных ситуаций и 
контекстов, а кроме этого – на определение конкретной цели и практи-

ческой ценности овладения иностранным языком с точки зрения непо-

средственных или потенциальных коммуникантов, а также на фиксацию 

принципов организации такого процесса изучения иностранного языка, 
который мотивирует обучающихся на активное, увлеченное и результа-

тивное участие [45. Р. 53–64]. Мы полагаем, что такой студентоцентрич-
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ный фокус анализа языковых потребностей в полной мере отвечает ак-

туальному личностно ориентированному подходу к преподаванию ино-
странных языков в рамках современной антропосоциоцентрической па-

радигмы иноязычного образования. 

С опорой на вышесказанное и для выявления дополнительных 

противоречий (стоп-факторов), возникающих в российской системе обу-
чения иностранным языкам и проявляющихся в масштабе отдельно взя-

того неязыкового регионального профильного вуза (Кубанского ГАУ), в 

этой части нашего исследования мы одновременно концентрируемся на 
таких аспектах «потребностей учебного контекста» (learning needs) и 

«потребностей профессионального контекста» (target needs) бывших и 

нынешних обучающихся, как: 

1) прошлый опыт изучения иностранного (английского) языка 
(learning background); 

2) текущий уровень владения иностранным (английским) языком 

(existing proficiency); 
3) цель и ценность дальнейшего изучения иностранного (англий-

ского) языка (needs awareness); 

4) мотивация в процессе изучения иностранного (английского) 
языка (learner motivation); 

5) рефлексия собственного опыта изучения иностранного (англий-

ского) языка (reflexive feedback).  

Для проведения диагностики мы выбрали уже имеющиеся или раз-
работали и применили собственные инструменты сбора и анализа дан-

ных: 

1) онлайн-анкета, содержащая вопросы о месте и времени изуче-
ния иностранного языка в прошлом, о собственном понимании слабых и 

сильных сторон в языковой подготовке, о наличии опыта подготовки и 

сдачи сертификационного экзамена; 
2) онлайн-тест и собеседование, оценивающие лингвистические 

знания и коммуникативные умения в текущем моменте; 

3) модель целеполагания, конкретизирующая стоящую перед обу-

чающимся учебную цель и раскрывающая практическую ценность даль-
нейшего изучения языка; 

4) чек-лист преподавателя, фиксирующий такие показатели моти-

вированности обучающихся, как посещаемость, вовлеченность, успева-
емость; 

5) рейтинг преподавателей, дающий возможность оценить полу-

ченный обучающимися опыт по нескольким критериям, в том числе в 

отношении инновационных средств и методов преподавания предмета. 
Обработка массива собранных количественных и качественных 

данных методами статистического и контент-анализа представила нам 

следующую картину: 
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1. Общее число респондентов по треку «корпоративное обуче-

ние», которые в принятой нами классификации относятся к группе «быв-
шие студенты (нынешние профессионалы)», за период 2022–2024 гг. со-

ставило 149 человек. Однако для чистоты эксперимента мы ограничили 

выборку респондентов только теми, кто проходил обучение на курсах 

ведущего преподавателя И.Е. Федорова, что составило 28 обучающихся. 
При этом отметим, что абсолютное число входящих в данную выборку 

составило 18 человек, поскольку некоторые из них изучали иностранный 

(английский) язык последовательно дважды или трижды. Таким образом, 
наши последующие расчеты ориентированы именно на абсолютное коли-

чество прошедших все этапы исследования респондентов, из которых: 

– 78% (14 человек) отметили мало- или нерезультативный опыт 

изучения иностранного (английского) языка на уровне школы и (или) 
вуза, что проявилось в недостаточном уровне полученных знаний и уме-

ний для полноценного их применения в профессиональной деятельности 

в последующем: собственная оценка уровня владения языком в диапа-
зоне А1/А2 по шкале CEFR, особое внимание слабому развитию грам-

матических навыков и устно-речевых умений, акцент на недостаток воз-

можностей для погружения в модельные учебные ситуации, в том числе 
за счет нехватки или полного отсутствия оригинального (учебного и 

аутентичного) медиа контента как элемента погружения в имитирую-

щую реальную языковую среду; при этом 100% (18 человек) ранее не 

имели опыта подготовки и (или) сдачи сертификационного экзамена, т.е. 
не изучали иностранный язык по методикам, ориентированным на меж-

дународные стандарты преподавания, тестирования и оценивания 

уровня владения языком; 
– 95% (17 человек) продемонстрировали по результатам комплекс-

ного оценивания, включавшего онлайн-тестирование и устное собеседо-

вание, текущий уровень владения иностранным (английским) языком в 
диапазоне A1/A2 по шкале CEFR, т.е. недостаточный для его полноцен-

ного применения в профессиональной деятельности, в том числе в ака-

демической (научно-педагогической) сфере, где требуется уровень в 

диапазоне B2/С1; 
– 83% (15 человек) указали в качестве приоритетного контекста 

применения новых лингвистических знаний и коммуникативных умений 

в дальнейшем именно профессиональную деятельность в академической 
(научно-педагогической) сфере, отдельно подчеркнув значимость владе-

ния английским языком для эффективного взаимодействия с междуна-

родными студентами и коллегами в форматах лекций и публикаций; 

– 61% (11 человек) успешно прошли обучение на двух или более 
последовательных курсах иностранного (английского) языка в рамках 

реализации программ повышения квалификации научно-педагогических 

работников университета, в том числе на коммерческой основе; при этом 



Федоров И.Е., Прохорова А.А., Лазарева А.С. Аналитический подход 

264 

общий средний уровень посещаемости занятий и вовлеченности в учеб-

ный процесс составил 70%; среди причин, снижающих уровень посеща-
емости занятий, преобладали «большая рабочая нагрузка» и «здоровье»; 

– 100% (18 человек) прошедших обучение положительно оценили 

новый опыт изучения иностранного (английского) языка на треке «кор-

поративное обучение», в том числе благодаря применению результатив-
ной методики преподавания по международным стандартам с использо-

ванием современных приемов и средств обучения например, оригиналь-

ного медиа контента на изучаемом языке. 
2. Общее число респондентов по треку «обучение в магистра-

туре», которые в принятой нами классификации относятся к группе «ны-

нешние студенты (будущие профессионалы)», за период 2022–2024 гг. 

составило 131 человек. Однако для чистоты эксперимента мы также 
ограничили выборку респондентов только теми, кто проходил обучение 

на курсах ведущего преподавателя И.Е. Федорова, что составило 23 обу-

чающихся в абсолютном выражении. Таким образом наши последующие 
расчеты ориентированы именно на абсолютное количество прошедших 

все этапы исследования респондентов, из которых: 

– 70% (16 человек) отметили мало- или нерезультативный опыт 
изучения иностранного (английского) языка на уровне школы и (или) 

вуза, что проявилось в возникновении трудностей в освоении языковой 

программы на последующей ступени образования (бакалавриат/маги-

стратура) с опорой на полученные знания иностранного языка на преды-
дущей ступени (школа/бакалавриат): собственная оценка уровня владе-

ния языком в диапазоне А1/А2 по шкале CEFR, отдельное внимание сла-

бому развитию лексико-грамматических навыков и устно-речевых уме-
ний, акцент на нехватку возможностей для практико-ориентированного 

изучения языка с преобладанием знаниевого компонента над деятель-

ностным, преимущественно на основе неаутентичных учебных пособий, 
не снабженных оригинальным медиа контентом и цифровыми образова-

тельными инструментами; при этом 96% (22 человека) ранее не имели 

опыта подготовки и (или) сдачи сертификационного экзамена, т.е. не 

изучали иностранный язык по методикам, ориентированным на между-
народные стандарты преподавания, тестирования и оценивания уровня 

владения языком; 

– 74% (17 человек) продемонстрировали по результатам комплекс-
ного оценивания, включавшего онлайн-тестирование и устное собеседо-

вание, текущий уровень владения иностранным (английским) языком в 

диапазоне A1/A2 по шкале CEFR, т.е. недостаточный для освоения 

осложненной профессионально ориентированной языковой программы 
на уровне магистратуры, где требуется уровень в диапазоне B1/B2; 

– 87% (20 человек) указали в качестве приоритетного контекста 

применения новых лингвистических знаний и коммуникативных умений 
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в дальнейшем именно профессиональную деятельность в сфере сервиса 

и международного бизнеса, отдельно подчеркнув важность развития 
устно-речевых коммуникативных умений для эффективного взаимодей-

ствия с международными клиентами и партнерами в форматах перегово-

ров и деловой переписки; 

– 65% (15 человек) успешно прошли обучение на двух и более кур-
сах иностранного (английского) языка в рамках реализации программы 

магистратуры «Цифровая экономика в АПК», в том числе на факульта-

тивной основе; при этом средний уровень посещаемости занятий и во-
влеченности в учебный процесс составил 55%, среди причин, снижаю-

щих уровень посещаемости занятий преобладали «занятость на работе» 

и «здоровье»; 

– 65% (15 человек) прошедших обучение положительно оценили 
новый опыт изучения иностранного (английского) языка на треке «обу-

чение в магистратуре», в том числе благодаря применению результатив-

ной методики преподавания по международным стандартам с использо-
ванием современных средств обучения, например, оригинального медиа 

контента и цифровых образовательных инструментов. В предложенной 

ниже таблице представлены обобщенные результаты статистической и 
контент-обработки. 
 

Таблица 2  

Обобщенные результаты статистической и контент-обработки 

 

Показатель 
Бывшие студенты 

(нынешние профессио-
налы), % 

Нынешние студенты 
(будущие профессио-

налы), % 

Мало- / нерезультативный опыт изуче-
ния английского языка в школе/вузе 

78 70 

Текущий уровень владения англий-
ского языка в диапазоне А1/А2 

95 74 

Нацеленность на применение англий-
ского языка в профессиональной дея-
тельности 

83 87 

Успешное обучение на двух и более 
курсах английского языка  

за 2022–2024 гг. 

61 65 

Положительная оценка нового опыта 
изучения английского языка 

100 65 

Число респондентов (100%) 18 человек 23 человека 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод сразу о нескольких вы-

явленных значительных противоречиях (стоп-факторах), а именно о не-

согласованности нормативов отечественной лингводидактики на уровне 
школы и вуза с международными стандартами преподавания, тестирова-
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ния и оценивания уровня владения иностранным языком, а также о пре-

обладающем несоответствии применяемой в российских образователь-
ных учреждениях методики обучения английскому языку как иностран-

ному реальным коммуникативным потребностям и запросам самих обу-

чающихся. Такое расхождение в единообразии дидактических принци-

пов организации системы обучения иностранным языкам в российском 
и европейском образовательных пространствах делает еще менее реали-

стичным подготовку обучающихся на уровне школьного или вузовского 

образования к сертификации по международным стандартам, по крайней 
мере, без дополнительной целенаправленной подготовки к сдаче между-

народных сертификационных экзаменов.  

В свою очередь, неприменение современного практико-ориенти-

рованного дидактического инструментария подачи и отработки языко-
вого материала, отсутствие возможностей для отработки коммуникатив-

ных умений в приближенных к реальным учебных ситуациях, нехватка 

или полное отсутствие в учебных курсах оригинального (учебного и 
аутентичного) медиаконтента для имитации погружения в модельную 

языковую среду, ориентация учебных программ на накопление знаний о 

языке, а не на развитие «живых» коммуникативных умений – все это 
способствует снижению эффективности языковой подготовки студентов 

неязыкового регионального профильного вуза, как это было выявлено на 

примере Кубанского ГАУ.  

 

Заключение 

 

Общение и интерпретация количественных и качественных анали-
тических данных, полученных в ходе комплексного исследования двух 

групп респондентов (бывшие студенты и нынешние студенты) в период 

с 2022 по 2024 г. в рамках двух образовательных треков (корпоративное 
обучение и обучение в магистратуре) на базе Кубанского государствен-

ного аграрного университета, позволили нам сформировать типологию 

проблем или ограничений, актуализирующихся в процессе обучения 

иностранному (английскому) языку студентов неязыкового региональ-
ного профильного вуза и результирующих в снижении эффективности 

такого обучения. 

Первый из выявленных типов стоп-факторов мы определяем как 
системно-организационный. Данный тип факторов включает в себя не-

согласованность нормативно-правовой базы образовательного процесса 

в части языковой подготовки студентов вуза в рамках законодательств 

Российской Федерации и ЕС. Он проявляется в невозможности сертифи-
кации выпускников российского вуза по единым международным (об-

щеевропейским) стандартам. Еще одним фактором данного типа явля-
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ется отсутствие реальной последовательности и непрерывности про-

цесса языковой подготовки обучающихся на этапе бакалавриат/маги-
стратура, а также на этапе школа/вуз. Это проявляется в низком итого-

вом уровне овладения иностранным языком на предыдущей ступени об-

разования, недостаточном для освоения осложненной учебной про-

граммы на последующей ступени. Помимо этого, низкая трудоемкость 
дисциплины «иностранный язык» в учебном плане вуза может прояв-

ляться в невозможности реализации высоких требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к заявленному или ожи-
даемому уровню овладения иностранным языком выпускниками в суще-

ствующих условиях. 

Второй стоп-фактор – дидактико-методический. Под ним подра-

зумеваются несогласованность нормативов российской лингводидак-
тики на уровне школы и вуза с общеевропейскими нормами преподава-

ния, тестирования и оценивания уровня владения иностранным языком, 

несоответствие применяемой методики обучения иностранным языкам в 
школе и вузе реальным коммуникативным потребностям и запросам 

обучающихся, а также ограниченный дидактический инструментарий 

подачи и отработки языкового материала. Данные факторы проявляются 
в невозможности подготовки обучающихся к сдаче международного 

сертификационного экзамена в рамках стандартного вузовского курса 

иностранного языка. Кроме этого, в логике исследования мы наблюдаем 

их проявление в ориентации учебной программы на накопление знаний 
о языке, а не развитие коммуникативных умений в отсутствии возмож-

ностей для погружения обучающихся в приближенные к реальным мо-

дельные учебные ситуации, а также в нехватке или полном отсутствии 
оригинального (учебного и аутентичного) медиаконтента на изучаемом 

языке и цифровых образовательных инструментов.  

В качестве третьего типа стоп-факторов мы выделяем психолого-
педагогический. Под ним мы подразумеваем непонимание обучающи-

мися ценности владения иностранным языком в качестве доступного и 

полезного инструмента реализации собственного профессионального 

потенциала, а также низкий уровень внутренней мотивации студентов к 
посещению аудиторных занятий и усердному самостоятельному изуче-

нию иностранного языка. Данные факторы наиболее явно проявляются 

при восприятии иностранного языка лишь как одного из предметов учеб-
ного плана, а не доступного и полезного инструмента профессиональ-

ного развития и личностного роста. Как следствие, это выражается в 

большом количестве пропусков аудиторных занятий и низкой академи-

ческой активности в период обучения в вузе.  
Не претендуя на исчерпывающий и всеобъемлющий характер 

нашего исследования, мы, тем не менее, делаем вывод о состоятельности 

нашей гипотезы, которая заключалась в том, что прагматический разрыв 
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в системе российского иноязычного образования имеет множественные 

предпосылки и не может быть сведён к единичной причинности. Дру-
гими словами, тезис о низком уровне овладения иностранным (англий-

ским) языком выпускниками неязыковых региональных профильных ву-

зов, в том числе Кубанского государственного аграрного университета, 

является следствием сразу нескольких стоп-факторов, проявляющихся 
одновременно на системно-организационном, дидактико-методическом 

и психолого-педагогическом уровнях. 
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