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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Перед читателем новый ежегодный 6-й выпуск сборника 
научных трудов «Опыт и перспективы обучения иностранным 
языкам в евразийском образовательном пространстве», 
подготовленный кафедрой иностранных языков 
естественнонаучного профиля Алтайского государственного 
университета. В изменившихся современных условиях системы 
образования значительная часть работы преподавателей 
перенесена в виртуальное пространство интернета. В этой 
ситуации необходимо искать оптимальные пути сочетания 
работы с одной частью студентов онлайн, а с другой – в 
аудитории. Практика наглядно демонстрирует, что творчески 
мыслящие преподаватели иностранных языков, авторы статей 
сборника, не только перестраивают свою практическую 
деятельность в изменившихся условиях, они пытаются 
теоретически осмыслить происходящие процессы, а также с 
готовностью делятся новым для себя опытом. 

Материалы, опубликованные в настоящем сборнике, 
традиционно посвящены различным областям: философии 
образования и культуры, психологии, педагогике, методике 
преподавания иностранного языка и русского как иностранного 
языка в высшей школе. 

Редакционная коллегия ставит своей целью развивать 
традицию совместной работы учёных и преподавателей-
практиков России и стран, бывших республик Советского 
Союза, способствуя, таким образом, развитию сотрудничества 
на евразийском образовательном пространстве. Мы уверены, 
что такого рода кооперация с представителями Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана и Приднестровья – это бесценный 
опыт, который обогащает всех участников. 

Работы, опубликованные в сборнике, посвящены таким 
актуальным проблемам, как дистанционное обучение 
иностранному языку и цифровизация, конструктивный 
потенциал традиционной системы тестирования, новый взгляд 
на противоречивый характер автокоммуникации и потенциал 
внутренней речи при изучении иностранного языка, 
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возможности уже зарекомендовавших себя на практике 
педагогики сотрудничества и проектного метода, развитие 
культуры и самосознания студентов и другим. 

Считаем, что такой диапазон тем и практико-
теоретическая направленность содержания сборника привлекут 
читателей, чьи интересы лежат в одной из областей, 
освещённых в сборнике тем, а география авторов 
продемонстрирует плодотворность такого сотрудничества. 
Надеемся на развитие совместной работы и дальнейшее 
расширение географии участников. 

 
М.Ю. Горбухова, главный редактор сборника 
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ И НЕРОДНОМУ В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
 

А.Н. Абипова, У.К. Худайбергенова, Д.А. Курбанбаев 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМА «ШЕСТЬ ШЛЯП 
МЫШЛЕНИЯ» НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена перспективе использования 

приёма «Шесть шляп мышления» английского психолога Эдварда 
де Боно на уроках русской литературы в русскоязычной школе. 

Ключевые слова: приём, мышление, развитие, игра. 
 

A.N. Abipova, U.K. Khudaibergenova, D.A. Kurbanbaev 
 

USING THE METHOD OF "SIX THINKING HATS" AT THE 
LESSONS OF RUSSIAN LITERATURE 

 
Abstract. The article is devoted to the prospects of using the 

method of "Six Thinking Hats" by the English psychologist Edward 
de Bono at the lessons of Russian literature in a Russian-language 
school. 

Key words: instructional technique, thinking, development, 
game. 

 
В современных социально-экономических условиях 

жизни нашего общества, основной задачей образования является 
обучение и воспитание конкурентоспособного человека, 
способного находить нестандартные решения, как в жизненных, 
так и в профессиональных ситуациях и творчески мыслить. 
Поэтому в современный урок в школе следует включать 
развивающие приёмы обучения.   

Одним из таких приёмов является приём «Шесть шляп 
мышления». Впервые он был предложен в 1986 году 
английским психологом и писателем Эдвардом де Боно. [1] 



6 
 

Этот прием помогает развивать параллельное мышление, 
увидеть ситуацию с различных точек зрения, представить 
многогранность проблемы и выявить наиболее оптимальный 
путь ее решения.  

Приём де Боно  взяли сегодня на вооружение такие 
ведущие мировые компании, как IBM, British Airways, Pepsico, 
Mary Key для развития критического мышления. 

Этот приём Эдварда де Боно «Шесть шляп 
мышления» может быть использован, на наш взгляд, на уроке 
любой предметной области. Данный приём на уроке русской 
литературы в 7-8 классах помогает развивать у обучающихся 
способность структурировать информацию.  

В своей работе автор представляет простой, но 
эффективный приём, позволяющий стать лучшим мыслителем. 
Де Боно разделяет мышление на шесть отличных друг от друга 
режимов, обозначенных шляпами разного цвета. Он предлагает: 
«put on your thinking hat (cap)» (по-русски — наденьте свою 
шляпу мысленно) или «призадумайтесь, поразмыслите». Этот 
интерактивный подход обучения идеально способствует 
развитию мышления у детей на уроках литературы, так как он 
помогает сформулировать свою точку зрения, благодаря 
которой каждый ребенок может иметь личное мнение и 
выступать с ним.  

Эдвард де Боно предлагает «поразмыслить» шестью 
различными способами. «Надевание» шляпы, которое он 
предлагает обучаемым, фокусирует мышление, «смена» шляпы 
изменяет его направление. Таким образом, автор развивает 
параллельное мышление. Под параллельным мышлением автор 
понимает мышление конструктивное, при котором различные 
точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют. 

«Шесть шляп мышления» — это прием совместной 
(групповой) познавательной активности, который помогает 
рационально организовать изучение проблемы, а именно новой 
информации, текста и выявить разные стороны оценки и 
восприятия [1]. 
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Цвет шляпы определяет направление развития 
мысли. 

Шесть шляп — шесть цветов. 
Белая шляпа- информация. Белый цвет объективен и 

нейтрален. Белая шляпа — это цифры и факты. 
Красная шляпа — интуиция и чувства. Красный цвет 

предполагает эмоции (гнев, страсть и др.). Красная шляпа дает 
эмоциональное представление. 

Чёрная шляпа — критика. Чёрный цвет отрицателен 
и мрачен. Чёрная шляпа доказывает негативные аспекты — из-
за чего что-либо неосуществимо. 

Желтая шляпа — положительные чувства. Желтый – 
положительный и солнечный цвет. Желтая шляпа предполагает 
оптимизм, положительное мышление. Можно сказать, что 
данный цвет шляпы связан с надеждой на прекрасное. 

Зеленая шляпа — творчество. Зеленый – это цвет 
травы, которая растет. Зеленая шляпа означает новые идеи и 
творчество. 

Синяя шляпа — управление процессом. Синий цвет 
холоден. Кроме того, это цвет неба, которое находится выше 
всего. Синяя шляпа отвечает за контроль и организацию 
мыслительного процесса, а также за применение остальных 
шляп. 

Логичен вопрос: почему шляпы? Шляпу легко надеть и 
снять, кроме того, шляпы указывают на роль. «Примеряя» на 
себя шляпу определённого цвета, мы учимся думать в заданном 
направлении. Смена шляп приучает видеть один и тот же 
предмет с разных позиций, в результате чего складывается 
наиболее полная картина. 

 
Преимущество шести шляп для развития мышления: 

 
1. Шляпы дают возможность проигрывать 

определенные роли. В основном мышление ограничено 
защищающимся «эго», которое ответственно за большинство 
практических ошибок мышления. Шляпы позволяют 
обучающимся говорить и думать о том, что иначе они не могли 
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бы представить, не ставя под угрозу свое «Я». Костюм клоуна 
(скомороха) дает человеку полное право вести себя как клоун 
(скоморох). 

2. Управление вниманием. Данный прием помогает 
сконцентрировать внимание на размышление о различных 
предметах, с помощью чего обучающейся с легкостью может 
переключиться с одного предмета на другой. 

3. Удобство. Ценность приема позволяет любому 
ученику  высказать своё несогласие по какому-либо поводу или 
же наоборот быть согласным со всем предложенным. Кроме 
того, обучающийся может показать свои таланты или эмоции. 

4. Определение правил игры.  
Для того, чтобы применить данный приём, у 

обучающихся должно быть развитое воображение. 
Продуктивными приемами, используемыми на занятиях в 7-8 
классах являются следующие: «Рукописный журнал», «Газета», 
«Морфологическая таблица», создание «Карты времени» и 
другие, но наиболее часто используемым приемом является 
«Шесть шляп мышления». 

«Шесть шляп мышления» — это своеобразная техника 
мозгового штурма, с помощью которой можно изучать вопрос с 
разных ракурсов. Когда ученик или группа «примеряют» шляпу, 
они начинают мыслить в определенном русле, рассуждать не от 
своего лица, а от лица шляпы. Данная техника позволяет снять 
напряжение, расслабляет обучающихся, и, можно сказать, 
освобождает их. Замечательно, когда школьники знают, о чём 
говорят, отлично владеют текстом, тогда работа идет очень 
качественно, интересно, эффективно, увлекательно [2]. 

Использование приёма «Шесть шляп мышления» 
позволяет отказаться от авторитарной педагогики в пользу 
личностно-ориентированной. Личностно-ориентированный 
подход к обучению, отсутствие стрессовых ситуаций, 
оптимальный объём домашнего задания, формируют 
позитивную психологическую среду, в которой главенство 
отдаётся поведению с ориентацией на здоровье. 

Применение «Шести шляп мышления» в 7-8 классах на 
уроках литературы помогает формировать навыки и умения 
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находить связь литературы с другими видами искусств на 
уровне идеи, нравственной проблематики; расширяется 
представление о языке художественных систем, вследствии чего 
это становится основой для понимания позиции автора. 

Школьники должны уметь интерпретировать текст с 
помощью других видов искусств, сопоставлять, производить 
аналитические действия [3]. 

Таким образом, использование приёма «Шесть шляп 
мышления» даст возможность не только передавать школьникам 
те или иные знания, но и научить их самостоятельно развивать, 
приобретать знания, умения и навыки. Обучающиеся смогут 
пользоваться ими для решения новых актуальных 
познавательных задач, развивать способность к адекватной 
самооценке, проводить рефлексию, соотносить свои интересы с 
интересами других. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД - ТРЕБОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ 

 
Аннотация. В данной статье идёт речь о методах и 

приёмах обучения при решении коммуникативных задач, дано 
определение понятию «метод», раскрыта суть 
коммуникативной методики. Приводятся примеры из 
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практической деятельности авторов, излагается их точка 
зрения на эффективность тех или иных методов, делаются 
выводы об их роли и значимости в учебном процессе.  

Ключевые слова: образовательный процесс, 
инновационные технологии, коммуникативная компетенция, 
речевая деятельность, метод, технология коммуникативного 
метода, речевая задача, речевой  партнёр, индивидуализация 
обучения, активный участник, мотивация, стимул. 

 
U.A. Bekmuratova, K. Abdullaeva 
 

THE COMMUNICATIVE METHOD - A REQUIREMENT OF 
THE TIME 

 
 Abstract. The article deals with teaching methods and 
techniques in solving communication problems, the definition of the 
concept "method" is given, the essence of communicative techniques 
is revealed. The authors give examples from their practical activities, 
state their point of view on the effectiveness of certain methods and 
draw conclusions about the role and significance of these methods in 
educational process. 
 Key words: educational process, innovative technologies, 
communicative competence, speech activity, method, technology of 
communicative method, speech task, speech partner, 
individualization of learning, active participant, motivation, stimulus. 
 

Внимание учителей-практиков, методистов всегда 
привлекал вопрос выбора наиболее оптимальных методов 
обучения. В практике учителя, метод — это способ совместной 
деятельности учителя и учащихся в процессе обучения, с 
помощью которого достигается выполнение поставленных 
задач. 

Обучение иностранному языку – сложная задача. Разные 
ситуации требуют разного учебного материала, разных методик, 
разных видов деятельности, стратегий и подходов. Некоторые 
учителя иностранного языка на протяжении многих лет на 
занятиях используют один и тот же подход к обучению и 
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считают этот метод самым удачным, самым результативным. 
Другие учителя постоянно ищут новые, более эффективные 
методы. Существует ли вообще единственный и самый лучший 
метод обучения иностранным языкам?  

В последние годы активно употребляется термин 
«инновационные технологии и методы». Инновационный 
подход к обучению позволяет реализовать современные цели 
обучения – формирование коммуникативной компетенции 
учащихся и воспитание толерантности в мультикультурном 
обществе. Основу нового подхода к обучению русскому языку 
как иностранному составляют методы и приемы, 
способствующие эффективному обучению. Преподаватель 
обязан владеть искусством сделать урок живым и 
увлекательным. В арсенале искусства преподавания должен 
быть индивидуальный набор методов, средств и приёмов 
обучения. Сюда входит правильное построение урока, учёт 
психологии учащихся, незамысловатая шутка учителя, 
применение наглядного и аудио материалов. Начиная с 60-ых 
годов ХХ века, в центре внимания методистов, учёных и 
учителей стоит вопрос о совокупности коммуникативных 
методов преподавания русского языка как иностранного, так как 
на первое место выдвигается проблема практического владения 
языком. Основное значение приобретает поиск эффективных 
путей освоения речевых умений и навыков, что и делает, в 
конечном счете, использование изучаемого языка 
коммуникативным. 

Основная задача коммуникативной методики – это 
формирование свободного общения, при этом одновременно 
вырабатываются коммуникативная компетенция и 
коммуникативная мотивированность. Технология 
коммуникативного метода обучения – обучение на основе 
общения – реализуется через такие методические приёмы, как 
игровой, групповой, проблемный, проектный, модульный 
методы обучения и др., а также на целом направлении, 
известном как интенсивное обучение иностранным языкам.  

Коммуникативная направленность всех видов речевой 
деятельности – говорения, аудирования, чтения и письма 
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является приоритетным направлением коммуникативного 
метода. Владение языком как средством общения предполагает 
создание таких условий, при которых усвоение языкового 
материала осуществлялось бы естественным путем, в процессе 
общения, курс носил бы целенаправленный характер, 
обеспечивающий достижение учебных целей. 

В основном при активных методах обучения, учителя 
русского языка применяют речевые упражнения, отличающиеся 
от языковых упражнений следующим: 

1) наличием речевого партнера; 2) речевой задачи, 
осуществлением определенного воздействия на собеседника.  

Коммуникативность включает в себя индивидуализацию 
обучения, под которой понимается учет индивидуальных и 
прежде всего личностных свойств ученика: жизненного опыта, 
эмоциональной сферы, мировоззрения, склонностей, интересов. 
Все это позволяет создать полноценную мотивацию. При таком 
подходе учитель подбирает для ребенка такие коммуникативные 
задачи, которые затрагивают его за живое, вызывают 
потребность вступить в общение, поделиться своими мыслями, 
чувствами, переживаниями. Приведем некоторые приёмы и 
методы, отвечающие целям коммуникативного направления в 
обучении: 

Студентам предлагаются ситуации общения, которые 
они должны озвучить. К примеру, 

 
Ситуация 1 

Вы идёте в магазин за хлебом. Друг просит зайти по дороге в 
«Канцтовары» и купить ему тетради. Но у вас нет времени. Как 
вы ему об этом скажете? 

 
СИТУАЦИЯ 2 

Вы находитесь у вокзала. К вам обращается прохожий с 
просьбой. Ему надо доехать до гостиницы  «Джайхун». 

 
 

СИТУАЦИЯ 3 
Вам  необходимо доехать до аэропорта. Вы остановили такси. 
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Между вами и таксистом состоялся диалог. 
 

СИТУАЦИЯ 4 
Ваш друг решил поступать в вуз. Спросите о его  

выборе. 
 

СИТУАЦИЯ 5 
Выразите свою радость по поводу того, что ваш друг 

поступил в вуз. 
 
Речевые ситуации мотивируют студентов к общению, 

вынуждают их говорить. Учащиеся могут сами строить диалоги 
на различные темы.  

Также на уроке, проведенном традиционным методом, 
можно сочетать задания по грамматике и речевые упражнения 
для закрепления нового материала с применением 
коммуникативного метода. Речевые упражнения помогают 
решать коммуникативные задачи. Коммуникативное обучение 
строится таким образом, что всё его содержание и организация 
проникнуты новизной. Процесс общения характеризуется 
постоянной сменой предмета разговора, задач, условий, 
обстоятельств общения, то есть он эвристичен. И, чтобы 
подготовить учащихся к эвристическому общению, развить у 
них способность гибкого и адекватного реагирования, 
необходимо менять все компоненты общения, привносить 
элемент новизны. На уроке учащиеся могут составлять диалоги 
и монологи на темы, которые их интересуют, но употребляя при 
этом изучаемые грамматические категории. К примеру, при 
изучении темы «Предлоги» мы можем предложить учащимся 
поработать в парах и составить диалоги на тему: «Где я побывал 
на каникулах?», «Куда я собираюсь на выходные?». При 
составлении диалога студенты будут использовать  изученный 
грамматический материал. Приведем фрагмент объяснения 
темы. 

Сегодня на занятии мы познакомимся с русскими 
предлогами в, на. Что обозначают эти предлоги? 
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- Возьмите карандаш. Положите его в  пенал. Где лежит 
карандаш? (В пенале).  

- Возьмите карандаш в руку. Где сейчас карандаш? (В 
руке.)  

- Положите карандаш в портфель. Где карандаш? (В 
портфеле.)  

- Когда предмет находится внутри чего-то, мы 
произносим маленькое слово «В». Демонстрируется карточка со 
схемой предлога «В». 

 
Вывод: предлог В указывает на место нахождения предмета 
внутри чего-то. Употребляем этот предлог с предложным 
падежом 

 
- Возьмите красный кубик, положите его на стол. 

Возьмите синий кубик, положите на стул. На чём лежит 
красный кубик? (На столе.) Синий? (На стуле.) 

 - Если предмет находится наверху, мы говорим 
маленькое слово «НА». На столе, на шкафу, на стуле.  

 
Предлог НА указывает на место нахождения предмета на 
поверхности. Употребляем этот предлог с предложным 
падежом 

 
- Куда мы пойдем на обед? ( в столовую). 
- Куда пойдем играть в футбол? ( на стадион). 
 

Предлоги В и НА указывают на направление. Употребляем 
эти предлоги с винительным падежом 

 
 Приведем примеры речевых заданий, развивающих 

коммуникативные навыки учащихся: 
 Приём «Завершение предложения»: Учитель вызывает 

к доске четырех учеников. Первый должен рассказать о какой-
либо ситуации, произошедшей с ним в реальной жизни. Но есть 
одно условие: каждое предложение рассказчик не заканчивает. 
Вместо него это делают по очереди трое других участников. 
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Интрига в том, что в конце рассказа рассказчик выбирает того 
ученика, кто, по его мнению, был наиболее близок к тому, что 
он хотел сказать. Например,  

1. предложение (начало рассказа): Как-то шёл я по улице 
(поскользнулся, встретил друга, тут зазвонил телефон и т.д.) 

2. На самом деле, как-то я шёл по улице и увидел 
бездомную собаку. Я зашёл в магазин, чтобы купить (хлеба, 
колбасы, сосиску и т.д.) 

3. Да, я зашёл купить колбасу. Но выхожу я из магазина, 
а… 

 «Уникальные слова»: цель —  обогащение словарного 
запаса, развитие навыков коммуникации. Ведущий рассаживает  
учеников в круг. Выбирается пройденная тема, текст, 
художественное произведение или фильм, то, что всем знакомо. 
Перед участниками задача: рассказать содержание текста 
(темы), но в определенном порядке. По кругу  каждый участник 
говорит всего одну фразу по теме (тексту). Фраза не должна 
быть короче трех слов (уникальных, так как они не должны 
повторяться) и не должна повторяться сама фраза. Если кто-то 
повторился, хотя бы в одном слове, или сказал фразу меньше 
трех слов, тот выбывает из игры. Побеждает оставшийся. 

 Метод разбора корреспонденции: При изучении темы 
«Стили речи» учащимся предлагаются образцы писем 
(смешанно). По языковым средствам, по характеру текста они 
должны определить стиль письма (деловое, личное, т.е. 
официальное или неофициальное). 

 
  
 
  
 
 
 
 
Синквейн. Студентам дается слово первой строчки, 

остальные три строчки должны заполнить они сами, причем в 
каждой строчке добавляется по одному слову(определенной 

 

Дорогой сестричке 

 

Господину 
Идену, послу 
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части речи. Например, при изучении темы «Простые и сложные 
числа» на отделении математики было дано задание: 

 1………………… (число)       
 2………………… (сложное) 
 3…………………. (бывает) 
 4…………………. (трехзначным, шестизначным) 
 
8. Работа с деформированным текстом: это задание 

формирует умение анализировать и исправлять ошибки, 
дополнять, изменять текст, восстанавливать логику изложения, 
развивает умение редактировать текст. 

Студентам дается текст. Они должны вставить 
пропущенные слова, дать название тексту.  

Текст: Сейчас многие люди не могут представить 
свою жизнь без _____. Футболисты, гимнасты, любители и 
просто обычные люди, люди, которые выбирают _____. Но 
почему они делают такой выбор? Наверное, потому, что 
благодаря _____ человек ______, укрепляет своё ______, 
становится ______ и _____, воспитывает и тренирует______. 

Компетентный подход в обучении иностранным языкам 
позволяет превратить ученика из пассивного элемента 
образовательной системы в активного участника 
образовательного процесса, где он учится формировать своё 
мировоззрение, постигая накопленный человечеством опыт с 
помощью традиционных источников информации и новых 
технологий, а преподаватель выступает в роли советника, 
оппонента, помощника. Несомненно, что обучение 
коммуникативной деятельности является надёжной основой для 
наиболее успешного решения общественно актуальной задачи – 
обеспечить учащимся практическое владение языком в разных 
социальных сферах, и, что особенно важно, в сфере научно-
профессионального общения. Формирование коммуникативной 
компетенции у учащихся – необходимое условие для развития  
интеллектуальной, творчески одаренной, личности, способной к 
общению в любом культурном пространстве. 

Я предложила смешанные типы заданий. К речевым 
заданиям можно отнести и «Синквейн», «Разбор 
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корреспонденции», и составление диалогов, мини- рассказов, 
метод «Уникальные слова» и др. Речь формируется тогда, когда 
учащийся может мыслить, рассуждать, имеет какой-то 
лексический запас (а его пополнению способствуют и задания 
по грамматике), когда к говорению его что-то стимулирует или 
побуждает. Перечисленные выше  задания имеют 
мотивационный характер, т.е. решают коммуникативные задачи. 
Большинство упражнений в учебниках нельзя отнести к 
заданиям, развивающим коммуникативные навыки. К примеру, 
упражнения типа вставьте вместо точек глагол или местоимение 
в нужной форме. Задания решают коммуникативный характер, 
если они побуждают к общению. Они пробуждают интерес к 
учебному процессу, активизируют его мыслительную и речевую 
деятельность. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена обсуждению проблем, 
связанных с организацией самостоятельной работы по русскому 
языку как неродному в обучении студентов-каракалпаков. 
Существенную роль в организации такой работы играют 
условия функционирования русского языка в Узбекистане, 
учитывая которые необходимо искать способы повышения 
эффективности различных форм самостоятельной работы на 
основе комплекса требований к ее проведению.  

Ключевые слова: русский язык в Узбекистане, обучение 
русскому как неродному, самостоятельная работа студентов, 
организация самостоятельной работы. 

 
 

U.A. Bekmuratova, A.M. Aitmuratova 
 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK ON RUSSIAN 
AS A NON-NATIVE LANGUAGE IN THE NATIONAL 

AUDIENCE 
 

Abstract. The article is devoted to the discussion of the 
problems associated with the organization of independent work on 
the Russian language as a non-native language in teaching 
Karakalpak students. Essential role in the organization of such work 
is played by the conditions for the functioning of the Russian 
language in Uzbekistan, taking into account that it is necessary to 
look for the ways to increase the effectiveness of various forms of 
independent work on the basis of a set of requirements for their 
implementation. 

Key words: Russian in Uzbekistan, teaching Russian as a non-
native language, independent work of students, organization of 
independent work. 
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В настоящее время в сфере образования происходят 
значительные изменения, касающиеся как усиления 
индивидуального подхода в обучении, так и развития 
творческих способностей студентов. Однако основные 
требования, предъявляемые к учебному процессу в высшей 
школе, связаны с серьезным увеличением доли самостоятельной 
работы студентов практически по всем дисциплинам. Что 
касается языкового образования, то обучение иностранному 
языку всегда сопровождалось самостоятельной работой, 
понимаемой чаще всего: а) как выполнение домашних заданий и 
б) как чтение аутентичной художественной литературы на 
изучаемом языке, так называемое домашнее чтение.  

Если мы говорим о русском языке как неродном, 
изучаемом в бывших союзных республиках, то следует обратить 
внимание на то, что ситуация с русским языком, точнее сказать, 
с его функционированием, изменилась там коренным образом.  

Во-первых, русский язык изменил свой статус языка 
межнационального общения. К примеру, в Узбекистане, частью 
которого является Каракалпакстан, он вообще не имеет 
никакого правового статуса. О русском языке ничего не 
говорится, поскольку в статье 4 закона «О государственном 
языке Республики Узбекистан» речь идет о возможности 
обеспечения уважительного отношения к языкам, обычаям и 
традициям наций и народностей, проживающих на его 
территории, и создании условий для их развития [1]. 

Во-вторых, естественным образом произошло 
сокращение языковой среды, и если в городах русский язык все 
ещё используется на бытовом уровне, то в сельских районах 
языковая среда для него практически отсутствует.  

В-третьих, изучение русского языка осложнилось в 
постсоветском пространстве переходом узбекского и 
каракалпакского языков на латиницу и, наконец,  

В-четвертых, – русский язык стал вторым иностранным 
после английского [2]. 

В таких условиях изучение русского языка как 
неродного в вузах, учитывая сокращение часов на данную 
дисциплину, требует серьезной перестройки всех компонентов 
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учебного процесса, и в первую очередь – организации 
самостоятельной работы студентов. 

В стандартах высшего профессионального образования 
в республике Узбекистан на самостоятельную работу в курсе 
русского как неродного отводится всего 40 часов. Тем не менее, 
и на основных занятиях, проводимых в аудитории, можно найти 
возможность использовать приемы самостоятельной работы 
студентов. Иначе говоря, время на самостоятельную работу в 
учебном процессе есть: вопрос в том, как его организовать, 
чтобы эффективно использовать.  

Как отмечает У.А. Бекмуратова, самостоятельная 
работа студентов (СРС) эффективна, когда она а) сосредоточена 
на достижении поставленной цели и б) подчиняется 
самоконтролю, поскольку лишь те знания, которые студент 
добыл самостоятельно, через собственный опыт изучения языка, 
становятся действительно эффективным самообразованием [2]. 
Обратим внимание на то, что в учебном процессе организацией 
СРС управляет преподаватель, именно он задает цель 
самостоятельной работы, ее длительность, побуждает студента к 
ее выполнению, а также контролирует и оценивает ее ход и 
полученные результаты.  

Таким образом, именно преподаватель несет 
ответственность за корректную и эффективную в методическом 
отношении самостоятельную работу студентов в практическом 
освоении русского языка как неродного. 

Исходя из ответственности, назовем очевидные 
действия преподавателя русского языка как неродного в рамках 
организации различных форм СРС, делающие ее эффективной: 

• предложить студентам специальные учебные 
пособия по СРС, содержащие четкие и точные методические 
указания по их выполнению; 

• научить студентов пользоваться словарями и 
литературными источниками, которые не просто могут 
выступать в качестве средств обучения или справочников, но и 
требуют развития навыков перевода, поиска нужной 
информации, позволяя самостоятельно использовать 
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полученную языковую или лингвострановедческую 
информацию; 

• научить студентов работать с текстами: выделять 
главное в прочитанном, уметь четко формулировать основную 
идею, уметь обобщать и делать выводы из прочитанного и т.п.; 

• научить студентов пользоваться компьютерными 
технологиями и ресурсами Интернета, что в современных 
условиях, несомненно, способствует повышению 
эффективности самостоятельной работы по освоению русского 
языка; 

• уделять большое внимание письму и письменной 
речи, начиная с формирования навыков кириллического письма 
до навыков использования свободного письма. 

Опыт работы со студентами-каракалпаками показал 
следующее: большинство студентов имеет довольно низкий 
уровень грамматических знаний, студенты имеют скудный 
словарный запас, демонстрируют отсутствие навыков 
самостоятельной работы. Кроме того, среди студентов, 
поступающих в вуз, имеются и такие, кто вообще не владеет 
русским языком. 

 Понятно, что студентам первого курса всегда довольно 
сложно справляться с учебной нагрузкой и организовывать свою 
самостоятельную работу. Тем более при организации СРС 
преподавателю необходимо ориентироваться на реальный 
уровень знаний студентов и постепенно начинать работу с 
книгой и словарем, работать над практическим освоением 
русского языка обучаемых, развивать устную речь студентов, 
используя в речи уже освоенные грамматические формы и 
лексику русского языка, обучать чтению и пересказу 
прочитанного. Студенты овладевают этими навыками не сразу, 
и сформировать их на достаточном уровне в рамках отведенного 
времени на аудиторных занятиях не представляется возможным. 
Следовательно, практика самостоятельной работы должна быть 
организована так, чтобы студенты могли постепенно 
справляться с вышеназванными трудностями, проявляя больше 
самостоятельности в достижении поставленной цели – 
овладение русским языком. Отметим, что молодое поколение в 
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Каракалпакстане желает освоить русский язык, говорить на нем, 
и практически каждый студент готов к дополнительным 
индивидуальным занятиям.  

Одной из зарекомендовавших себя форм работы по 
освоению языка являются внеаудиторные мероприятия на 
русском языке, организации которых в Каракалпакском 
государственном университете имени Бердаха уделяется 
большое внимание. Преподаватели русского языка проводят так 
называемые русские вечера, фестивали искусств, конкурсы на 
знание русского языка и литературы, русские праздники. 
Заметим, что студенты-каракалпаки любят читать басни 
Крылова, талантливо и артистично представляя их на русском 
языке.  

Современные требования к навыкам и умениям 
студентов соотносятся с их способностью не просто общаться 
на русском языке, но и умением высказывать своё мнение, быть 
активным участником диалога и т.п. Студенты-каракалпаки, 
будучи скромными, даже очень застенчивыми, не приучены 
активно выражать своё мнение, поскольку воспитаны в 
традиции всегда только слушать преподавателя. Они все ещё 
строго соблюдают иерархию в отношениях со старшими. Это 
создает для преподавателя русского языка определенные 
проблемы, так как на занятиях часто используются формы 
групповой работы с решением проблемных задач в 
сотрудничестве между преподавателем и студентами. Таким 
образом, преподаватель берет на себя роль организатора учебно-
познавательной деятельности обучаемых, делая акцент на 
самостоятельной работе студентов во время занятий. Конечно, 
студентам на первых порах самостоятельная работа даётся с 
трудом, но потом они постепенно привыкают и обучаются 
приёмам, развивая навыки, хотя следует отметить, что это очень 
долгий процесс. 

СРС по русскому языку частично выполняется во 
внеаудиторное время, но всегда в присутствии преподавателя, 
так как студенты без помощи и контроля преподавателя, как 
показала практика, не могут работать над выполнением заданий 
без побуждения «сверху», что свидетельствует об отсутствии у 
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них достаточной мотивации к самостоятельному изучению 
русского языка. В то же время студенты, неплохо владеющие 
русским языком, с готовностью занимаются, например, 
переводом на русский язык отрывков из произведений 
каракалпакских писателей, редактируя свою работу под 
руководством преподавателя русского языка.  

Домашняя работа относится к числу наиболее 
нелюбимых студентами заданий. На наш взгляд, такая ситуация 
может быть связана с тем, что не все преподаватели знают о 
том, как правильно нужно это делать, не создавая студенту 
дополнительных трудностей при выполнении домашней работы. 
Преподаватель обязательно должен дать конкретную и 
понятную для студентов установку, чтобы у них не возникло 
затруднений при её самостоятельном выполнении. Согласимся с 
мнением В. В. Добровольской, в том, что, существуют 
определенные правила / требования, которые должен знать 
преподаватель: 

 - соблюдать принцип соотнесённости предлагаемого 
домашнего задания с аудиторной работой или, еще точнее, с 
конкретным заданием или заданиями, которые студенты 
выполняли в аудитории; 

- давать достаточно чёткую формулировку ко всем без 
исключения видам домашнего задания;  

- просчитывать время выполнения студентом 
домашнего задания; 

- предъявляя задание, указывать, где оно должно 
выполняться: дома, в лаборатории устной речи, в лингафонном 
кабинете, в компьютерном классе и т.д. 

- предъявляя задание для самостоятельной работы, 
заранее определять формы его проверки в ходе следующего или 
последующих занятий [3]. 

Таким образом, управление самостоятельной 
деятельностью студентов – это очень ответственная работа, и 
эффективность СРС во многом зависит именно от 
преподавателя, в том числе и от его профессиональной 
компетенции. 
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Организация самостоятельной работы по русскому 
языку как неродному студентов-каракалпаков на этапе 
вузовской профессиональной подготовки является не просто 
необходимостью, это серьезная возможность для студентов 
получить качественные и прочные знания, а умелое руководство 
преподавателя такой деятельностью позволит студенту 
сформировать интерес к постоянному саморазвитию и 
самообразованию. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость 

разработки нового подхода к моделированию программы по 
иностранному языку в смешанном формате. Авторы предлагают 
модульную систему организации образовательной программы с 
включением асинхронных элементов. Анализируются 
преимущества и недостатки асинхронного обучения, формы 
взаимодействия обучающегося с учебным контентом, 
постоянный контроль прогресса как необходимое условие 
успешного освоения программы. 
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Abstract. The article substantiates the need to develop a new 

approach to modeling a foreign language program in a mixed format. 
The authors propose a modular system for developing an educational 
program with the inclusion of asynchronous elements. The article 
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of student-content interaction, and constant monitoring of students' 
progress as a necessary condition for successful mastering of the 
program. 
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В последние несколько лет высшие учебные заведения 

стали внедрять электронную составляющую учебной 
программы на различных платформах, самая популярная из 
которых Moodle. Это очень удобно для структурирования и 
хранения учебного контента, а также для отслеживания 
прогресса обучающего. Кроме того, в связи с общей тенденцией 
сокращения аудиторных часов и смещением акцентов на 
познавательную самостоятельную деятельность активизация 
работы в электронной среде призвана повысить качество 
обучения за счет реализации потенциала электронного обучения, 
где очень высока доля самостоятельной работы студентов [1]. 

Общественный уклад требует от системы образования 
мобильности, динамизма и гибкости, поиска новых форм 
коммуникации. Так, при возрастающей роли вузов в 
общественной и воспитательной деятельности, обучающиеся 
выбирают различные траектории своего образования с акцентом 
на научную или общественную деятельность. При этом 
овладение иностранным языком на высоком уровне является 
востребованной компетенцией в неязыковом вузе, так как 
позволяет принимать участие в научных и общественных 
проектах, например, выступление на студенческой конференции 
разного уровня, написание статей, участие в международных 
слетах, волонтерских мероприятиях.  К тому же, в задачи 
современного вуза входит формирование стимулирующего 
образовательного опыта, обеспечение индивидуального подхода 
к организации освоения программы. Данную задачу можно 
решить при разработке учебной программы в смешанной форме, 
которая предполагает наличие синхронных, или аудиторных, и 
асинхронных элементов, то есть заданий для самостоятельного 
выполнения, либо возможности выполнения заданий в 
асинхронном режиме [2]. 

Пандемия Covid-19 в 2020 году ускорила данный процесс, 



27 
 

ограничив возможности проведения занятий в традиционной 
аудиторной форме. При асинхронном взаимодействии 
обучающийся получает всю необходимую информацию на 
электронной платформе, либо из онлайн источников и 
самостоятельно регулирует темп и график освоения материала. 
Таким образом, асинхронное обучение — это многообразие 
гибких индивидуализированных подходов и способов 
нелинейного построения учебного процесса. То есть, процесс 
передачи знаний или умений не привязан к определенному 
месту и времени. Примерами могут служить курсы с 
записанными лекциями, задания с выставленным дедлайном, 
массовые открытые онлайн-курсы.  

Преимуществами асинхронного формата являются: 
1. гибкость расписания и режима дня (выбор 

удобного для ученика времени обучения); 
2. возможность осваивать предмет в собственном 

темпе; 
3. доступность учебных материалов в любое время; 
4. развитие навыков саморегуляции и умения 

учиться. 
При обучение в режиме самоизоляции весной 2020 года 

часть студентов отмечали более высокую эффективность 
выполнения заданий в индивидуальном режиме, в том числе из-
за психологического комфорта в условиях отсутствия 
конкуренции, свойственной студентам при очной коммуникации. 
Они находили такой формат более ресурсным из-за полного 
вовлечения в выполнение задания. 

Исследователями также выделяются следующие 
преимущества асинхронного обучения, которые: 

1) позволяют уравновесить базовые и фоновые знания 
всех обучающихся в данной группе за счет самостоятельного 
изучения предлагаемых преподавателем теоретических 
материалов и выполнения дополнительных упражнений 

2) стимулирует выработку навыков самообучения и поиска 
информации (развитие ответственного отношения к обучению, 
планирование времени, личная активность в поиске 
интересующей информации и т.д.). 
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3) учитывают индивидуальные особенности восприятия и 
переработки человеком информации [2]. 

Среди недостатков асинхронного формата можно 
отметить: 

1. невозможность быстро получить обратную связь 
от учителя при затруднениях; 

2. сложность развития навыков, которые требуют 
поддержки учителя во время отработки (например, постановки 
произношения при изучении языка); 

3. высокие требования к самоорганизации и 
ответственности обучающихся. 

Обучение иностранному языку, как коммуникативной 
дисциплине, характеризуется рядом особенностей, которые 
снижают эффективность асинхронного обучения в чистом виде. 
Так, устная коммуникация на иностранном языке предполагает 
владение грамматическими  структурами, знание базовой и 
специфической лексики по обсуждаемой теме, навыками 
спонтанной монологической и диалогической речи, что 
невозможно практиковать в условиях отсроченности обратной 
связи, свойственной асинхронному обучению. Письменная 
основа дистанционного обучения хорошо подходит для 
формирования фоновых, теоретических знаний и обучению 
письменным коммуникативным навыкам. Таким образом, для 
овладения иностранным языком на высоком уровне участие в 
упражнениях на говорение во время аудиторных занятий 
является обязательным элементом. 

Гибкость программы по иностранному языку может 
достигаться и при помощи комбинирования элементов, которые 
могут выполняться как в синхронном, так и в асинхронном 
режиме при соответствующем контроле качества выполнения. 
Выполнение таких элементов отличается от заданий по 
подготовке домашнего задания наличием отдельной оценки, 
входящей в общий рейтинг по дисциплине.  

При моделировании образовательной программы в 
смешанном типе должны соблюдаться следующие критерии: 
взаимодействие слушателя с учебным контентом, 
преподавателем и другими участниками группы. Размещение 
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материалов учебного курса, методические рекомендации, 
текущий контроль являются оптимальной формой 
взаимодействия с контентом, так как предоставляют 
неограниченный и многократный доступ к информации. 
Оптимальное взаимодействие с преподавателем осуществляется 
во время аудиторных занятий, где преподаватель дает 
мгновенную обратную связь, либо пояснение по трудным 
вопросам, выступает в роли организатора и мотиватора учебной 
деятельности. Взаимодействие с преподавателем в асинхронных 
элементах осуществляется преимущественно во время 
оценивания задания, либо отсроченное общение в письменной 
коммуникации. Взаимодействие с другими участниками группы 
обеспечивается наличием парных и групповых проектов, как в 
рамках учебной программы, так и во внеучебной деятельности, 
например, участие в творческих проектах.   

Для создания гибкой системы синхронных и асинхронных 
элементов используется модульная технология организации 
учебного курса. Модули призваны алгоритмизировать учебную 
деятельность, обеспечивая завершенность и согласованность 
циклов деятельности.  В учебные элементы каждого модуля 
должны включаться теоретический, методический,  
практический и контрольный блоки. Логическая 
последовательность и преемственность всех этапов языковой 
подготовки модульного характера обучения способствует 
системному овладению лингвистическим материалом, 
расширению фоновых (лингвострановедческих, 
профессиональных, культурологических и др.) знаний 
обучающихся, совершенствованию умений и навыков по 
основным видам речевой деятельности [3].  

Каждый модуль должен содержать обучение различным 
аспектам иностранного языка. 

1) Обучение аудированию может оказаться более 
эффективным из-за отсутствия эффекта социальной лености, 
когда во фронтальной проверке понимания при аудиторной 
форме работы участвуют обычно обучающиеся с более высоким 
уровнем владения языком. В таком случае, асинхронная форма 
предполагает большую ответственность за выполнение задания 
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и, соответственно, более полное усвоение знаний. При 
методическом сопровождении данного элемента должны быть 
сняты все лексические трудности, если предполагается 
детальный анализ информации.   

2) Обучение чтению и письму тесно связано, так как в его 
основе лежит взаимодействие с графической системой языка. 
Опора на чтение и письмо помогает закрепить владение 
грамматическими структурами и лексическими единицами. 
Письмо и письменная речь выступают не только как средство, но 
и все более как цель обучения языку. Они призваны развивать 
навыки критического мышления. Этапами работы с данными 
видами речевой деятельности должны быть: знакомство с новой 
информацией, сопоставление новой информации с уже 
имеющимися знаниями, анализ материала, выработка 
собственного отношения к изученному материалу. 

При обучении письму использование электронных 
переводчиков снижает эффективность данного вида 
деятельности. Поэтому, при конструировании заданий 
необходимо задавать определенные условия, при которых 
обучающиеся должны продемонстрировать умение использовать 
заданные грамматическое конструкции и лексические единицы в 
соответствии с пройденным материалом. 

4) При обучении говорению важным является не только 
коммуникативный, но и моторный навык при продуцировании 
речи. Здесь мы можем опираться на исследование Г.Хикока о 
существовании механизма внутреннего контроля, который 
помогает скорректировать речь ещё в процессе её производства 
[4].  Асинхронный элемент позволяет увеличить время 
тренировки навыков произношения каждого обучающегося, так 
как осуществляется вне ограниченных аудиторных часов. 
Обучающиеся могут предоставлять ответ в виде аудиозаписи 
чтения текста. Образцом для отработки чтения текста могут 
служить материалы на видео ресурсе News Words на 
информационном интернет-ресурсе “Голос Америки”, где 
диктор в медленном темпе читает новость, сопровождаемую 
субтитрами. Здесь, обучающийся может также следить за 
артикуляцией носителя языка. 
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Таким образом, смешанный формат  образовательной 
программы с включением асинхронных элементов может 
способствовать созданию комфортной образовательной среды и 
положительного образовательного опыта, что может 
оптимизировать освоение учебного материала. 
Автоматизированный и индивидуальный контроль всех модулей 
учебного курса обеспечивает обратную связь, необходимую не 
только для отслеживания прогресса обучающегося, но и для 
создания взаимодействия с учебным курсом и преподавателем. 
Создание гибкой системы синхронных и асинхронных 
элементов с чёткой системой оценивания сокращает 
межличностное взаимодействие преподавателя и обучающегося,  
максимально активизирует самостоятельную работу, помогает 
обучающемуся получать адекватную оценку своего прогресса и 
корректировать свою образовательную траекторию. 
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TEACHING ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES AT 

UNIVERSITY: MAIN ISSUES 
 

Abstract. Teaching English for academic purposes (EAP) has 
long been an issue for discussion. On the basis of the analysis of the 
works of Russian and international scientists devoted to the given 
theme the article discusses the main gaps in teaching EAP to students 
that may potentially cause trouble when they start presenting the 
results of their scientific activity in the future. 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ДЛЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация. Обучение английскому для академических 

целей (ААЦ) уже давно является предметом обсуждения. На 
основе анализа работ зарубежных и отечественных 
исследователей, посвящённых данной теме, в статье 
обсуждаются основные пробелы в обучении студентов ААЦ, 
которые потенциально могут вызвать проблемы, когда в 
будущем они начнут представлять результаты своей научной 
деятельности на международном уровне. 

Ключевые слова: английский для академических целей, 
лингвистический компонент, металингвистический компонент, 
пробелы в обучении. 
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The process of internationalization is currently in progress. It 

has entered almost all areas of our life and most of them can no 
longer exist in a different reality. Science is one of such spheres. 
Nowadays, research and science can truly be called international, 
which is by no means a drawback. Research results can be accessed 
globally, and international research teams are a common 
phenomenon. Undoubtedly, science has benefited from the chance to 
share knowledge, achievements, and establish international 
collaborations. Such changes boost the scientific development and 
result in practical outcome. 

Although globalization in science seems to be a positive 
phenomenon. it is closely associated with certain problems. One of 
them is the problem of the so-called common linguistic code. Such 
code is a necessity in terms of making international communication 
possible. Traditionally, English has acquired the role of such a 
common code in the academic discourse, i.e., for historical reasons, 
English is used as lingua franca in science. Irina Korotkina states 
that, in this respect, the discussion around the English language 
focuses more on the practical issues [1]. Thus, if the English 
language is accepted as a universal linguistic code of scientific 
research, academic English loses its national affiliation. Moreover, it 
becomes a separate variant of the language, which has its own 
stylistic, organizational, and linguistic rules. 

There are a lot of definitions of English for academic purposes 
[2; 3; 4]. All of them reflect some basic characters differentiating it 
from other variants of English, however they seem to be incomplete. 
Here we present our own definition, combining the most essential 
ideas. English for academic purposes (herein after EAP) is a type of 
English for specific purposes that people need to communicate, study 
and conduct research in the academic English-medium context, i.e., 
in the international scientific environment. In this respect, teaching 
EAP focuses primarily on developing the respective skills facilitating 
the students’ study and research activities [5].  

 Any language manifests itself only in the process of 
communication. Communication in the academic context comprises 
heterogenous academic situations and pursues certain “situation-



34 
 

bound” purposes. Irina Korotkina emphasizes that communicational 
goals can be achieved only in case the speakers have the general 
knowledge of English, use specific terms and collocations 
characteristic of the English language scientific discourse and apply 
the so-called “publication conventions”, such as text organization or 
reference style described by Flowerdew [6; 1]. Therefore, we can 
conclude that EAP does not only require the acquisition of a 
linguistic component, but the development of metalinguistic skills as 
well. The need for such skills becomes the most obvious when 
organizing one’s research results and submitting them to the 
scientific community. So, EAP has two main components: the pure 
linguistic one and the metalinguistic one, the acquisition of which is 
needed to reach one’s communicative goals in this sphere. 

Thus, the use of English as the language of international 
scientific and academic communication has benefited the scientific 
community a lot, but at the same time it has become a great 
challenge for non-English speaking communities in terms of 
teaching. English has long been studied at universities in Russia, 
however nowadays, its use in international events and as a working 
language of international scientific projects is widely fostered. 
Students participate in a lot of international, all-Russian and local 
conferences where English is the main working language, they are 
encouraged to publish their proceedings and articles in English and 
participate in a number of English-based educational programs. This 
tendency is highlighted by the fact that most Russian universities 
include English-medium activities of staff members and students in 
their strategic plans. For example, according to the development 
strategy of Altai State University for 2017-2021, the mission is to 
train highly-qualified specialists having the world-class professional 
competences. They should be able to compete globally and present 
the results of their research internationally, to participate in the 
processes of interregional and international integration. The most 
talented students should be supported and encouraged to participate 
in different international conferences and internships, while the 
university provides them with any possible support. On the whole, 
the strategy stresses the importance of the specific educational 



35 
 

modules forming “over-professional” universal competences, one of 
which is the ability to use EAP fluently [7].  

The goal of the administration is praiseworthy. Still, the 
English-language teachers come across a great problem. It is not 
usually associated with the acquisition of the EAP linguistic 
component. Nowadays, successful young students usually have a 
good command of English and try to develop academic English skills 
while studying. They are flexible and can adapt to the needs of the 
modern world. However, Irina Korotkina underlines that the problem 
does not lie only in the scope of the language itself (the linguistic 
component of EAP). The papers of Russian authors are often rejected 
by international journals due to the style of writing [1]. So usually, 
the issue is the lack of knowledge in the sphere of international 
publication conventions, as traditionally, they differ from the Russian 
ones. In this regard, the EAP metalinguistic component is worth 
considering in the educational process. 

The analysis of the main problems that the students face when 
they try to submit their papers to any international platforms showed 
the following linguistic and metalinguistic gaps (or so-called “by-
academic” topics) that need covering within the program along with 
general grammar rules, basic and academic vocabulary: 

1. Spoken and academic clichés used by the scientific 
community. It may not seem to be a problem, but even such a simple 
phrase as “Мы хотим выразить благодарность...” can cause 
difficulty while translating. Editors do not want complex phrases like 
“We want to express gratitude...” and require simpler ones like “We 
what to thank...” instead. 

2. Active listening. This very important academic skill 
is neglected during the classes, however, it is essential while 
communicating orally. The success of communication may depend 
on the way the listeners perceive your reaction: if they see you are 
not engaged in active listening, they may consider you are not 
interested in collaboration. 

3. Paying and receiving relevant compliments. This 
skill is often underestimated in the educational process, however, 
simple “Thank you” is not often enough. An academic should know 
the conventions of paying compliments to organizers, listeners, 
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collaborators, as well as know the appropriate responses and 
situation where to use them. 

4. Establishing collaborations. The Russian tradition is 
not very welcoming to team work and collaborations in general. 
More often, Russian scientists are individualists. However, the 
entrance into the international scientific arena requires certain team 
work skills as well as the knowledge of specific cliches and 
responses to use while working in a team. 

5. Creating a presentation. Nobody doubts that this skill 
is essential. However, still not everybody knows that presentation 
organization rules differ across cultural traditions. In order to 
perform successfully on the international arena, one needs to accept 
and follow these rules. For example, in the EAP tradition, it is a must 
to provide affiliations and contacts in the last slide of the 
presentation, which is not usually done in the Russian tradition. 

6. Organizing a scientific paper. This aspect is a real 
challenge to Russian speakers. It may seem surprising that a lot of 
papers are rejected not due to the fact of poor language and 
grammatical errors (although it might also be an issue), but due to 
the wrong organization of the paper parts. The traditional structure of 
the Russian manuscripts differs from the IMRAD format accepted by 
the international journals, so the students should be flexible and 
should know how to conform to the rules and not to stick to the 
habitual way. 

So, the enumerated issues call for special attention and should 
be addressed during the classes. Teachers should pay special 
attention to them and include some practical tasks that drill these 
skills. Otherwise, learning the language will lack a vital component 
leading to certain problems in the future.  

In conclusion, we would once more emphasize that the use of 
English as a common linguistic code by the international scientific 
community is a given. So, training highly qualified professionals is 
impossible without paying attention to the students’ linguistic 
competences. Teaching EAP requires special attention to its two 
main components: linguistic and metalinguistic. Only such approach 
can give students an opportunity to correct the style of their papers, 
submit them internationally, to overcome a language barrier, develop 
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their speaking academic skills, and, thus, to perform successfully in 
the international arena. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические 

особенности реализации программ академической мобильности 
в рамках дистанционного обучения. Проанализированы формы 
педагогического взаимодействия со студентами-участниками 
программы, перечислены возникающие педагогические 
трудности. Сделаны выводы о влиянии педагога на процесс 
обучения. 

Ключевые слова: академическая мобильность, 
дистанционное обучение, программы мобильности. 
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ACADEMIC MOBILITY WITHIN DISTANCE LEARNING 
 

Abstract. The article discusses the pedagogical features of the 
implementation of academic mobility programs in the framework of 
distance learning. The forms of pedagogical interaction with students 
participating in the program are analyzed; the arising pedagogical 
difficulties are listed. Conclusions are made about the influence of 
the teacher on the learning process. 

Key words: academic mobility, distance learning, mobility 
programs. 
 

Развитие системы образования предъявляет всё больше 
требований к её содержанию и участникам. Одним из таких 
требований является содействие интеграции в единое 
образовательное пространство. Это требование является 
неуклонным следствием активного продвижения глобализации 
всех сфер жизни человеческого общества. Одним из важных 
факторов в интеграционных процессах выступает академическая 
мобильность. 



39 
 

Академическая мобильность – организованный процесс 
перемещения обучающихся или работников вуза, имеющих 
отношение к образованию и/или научной работе, в другое 
образовательное или научное учреждение (в своей стране или за 
рубежом), где обучаются (преподают, проводят исследования) 
по своему основному направлению деятельности, после чего 
возвращаются обратно к первоначальному месту учебы (работы) 
[1]. Исходя из определения, академическая мобильность может 
быть: 

• внутренней, при которой перемещение 
происходит в образовательную организацию своей странны; 

• внешней, где производится перевод в 
учреждение за пределами государства.  

Академическая мобильность как внутренняя, так и 
внешняя представляет собой сложный процесс, основу которого 
составляет внедрение его участника в новую для него среду, 
имеющие свои особенности. В связи с этим академическая 
мобильность имеет ряд барьеров: социально-экономических, 
культурных и языковых (главным образом связанных с внешней 
мобильностью). 

Академическая мобильность с её барьерами, а также её 
критерии, формы и особенности стали предметом исследований 
с началом Болонского процесса. Переходы студентов и 
преподавателей в другие университеты рассматриваются 
авторами под различным углом, ими ставятся и решаются 
проблемы, привносящие в процесс академической мобильности 
осознанность и облегчающие протекание интеграции. Однако в 
исследованиях рассмотрена академическая мобильность в ходе 
очного обучения.  

В условиях пандемии весной 2020 года произошёл 
повсеместный переход на дистанционное обучение, при 
котором программы академической мобильности продолжали 
действовать в удалённом формате. Новые образовательные 
условия спровоцировали возникновение ранее не 
рассматриваемых особенностей на пути к эффективной 
реализации академической мобильности. В связи с этим, нами 
проведено исследование, обобщающее основные положения 



40 
 

академической мобильности и рассматривающее их 
относительно дистанционного обучения. 

Академическая мобильность заключается не только в 
процессе обучения или преподавания в ином вузе. Она может 
иметь различные формы, выделенные исследователями: 

• совместные программы двойного диплома; 
• включенное обучение в рамках межвузовского 

сотрудничества; 
• образовательные практики и стажировки; 
• летние школы; 
• языковые школы; 
• совместные научные исследования и разработки; 
• научные практики, стажировки; 
• семинары, конференции и т.п.; 
• научно-техническая выставочная деятельность; 
• международные конкурсы студенческих работ, 

олимпиады [2]. 
Многие из перечисленных форм в условиях 

дистанционного обучения могут быть частично или полностью 
переведены в режим онлайн, однако некоторые из ни в таком 
случае теряют свою значимость, поскольку их основной идеей 
является непосредственное участие. В то же время ряд форм при 
реализации их в дистанционном формате значительно уступает 
очному варианту. Так, например, прохождение преподавателем 
стажировок, летние и языковые школы, совместные 
исследования и разработки, программы двойного диплома, 
научно-техническая выставочная деятельность при удалённом 
проведении дают гораздо меньше возможностей для 
взаимодействия и коммуникации участников. Тогда как в 
рамках внешней академической мобильности особый интерес 
для участников представляет процесс погружения в 
инокультурную среду. В связи с этим возникает необходимость 
пересмотра программ академической мобильности. 

Однако такой пересмотр требуется и в рамках очного 
обучения, поскольку процесс академической мобильности в 
пространстве российского высшего образования пока не 
приобрёл устоявшийся характер и чёткость исполнения. 
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Существует ряд факторов, негативно влияющих на развитие 
академической мобильности, среди которых: 

• недостаточное финансирование программ 
мобильности; 

• проблематичное признание полученных за 
пределами своего вуза результатов; 

• плохая организация программ мобильности; 
• культурный шок; 
• незнание языка; 
• межкультурная безграмотность [3]. 
В целом, перечисленные факторы сохраняют свою 

актуальность в рамках программы академической мобильности 
как при очном, так и при дистанционном обучении, однако 
некоторые из них претерпевают качественные изменения. Так, 
культурный шок, являющийся проявлением эмоций от смены 
места жительства на время исполнения программы 
мобильности, не оказывает негативное воздействие на обучение. 
В то же время теряется возможность погружения в новую 
культурную среду, которое в рамках внешней академической 
мобильности является одним из основных факторов развития 
мотивации к реализации мобильности. Прочие перечисленные 
факторы зависят от вуза, в котором студент или преподаватель 
проходит программу мобильности. 

В случае, когда студент является субъектом 
академической мобильности в рамках дистанционного 
обучения, на качество реализации его программы влияет также 
выбор формы дистанционного обучения: 

• чат-занятия – это занятия, которые 
осуществляются с использованием чат-технологий. Занятия 
такого рода происходят синхронно, каждый из участников 
имеют одновременный доступ к чату. На базе многих учебных 
заведений действует подобная система чат-кабинетов, 
обеспечивающая деятельность педагогов и учеников; 

• веб-занятия – к ним относятся конференции, 
семинары, дистанционные уроки, лабораторные работы, 
практические занятия и другие виды учебных занятий, которые 
проводятся с помощью телекоммуникационных систем (ТКС) и 
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других возможностей Интернета. Для веб-занятий используются 
специальные образовательные веб-форумы. Основное отличие 
веб-занятий от чат-занятий в возможности более длительной 
работы и асинхронным взаимодействием педагогов и учеников; 

• телеконференция – производится на основе 
рассылок с использованием электронной почты, также учебные 
материалы высылаются почтой в регионы. В основе этой 
системы заложен метод «Природного процесса обучения». Эта 
форма дистанционного обучения активно используется в 
странах Европы для получения дополнительного образования. 
Формирование теоретических и практических навыков 
достигается путем систематического изучения материалов, 
прослушивания и повторения за диктором упражнений на 
аудио- и видеоносителях, а также практическим закреплением 
материалов, получая устойчивые автоматизированные навыки; 

• телеприсутствие – это занятия, в ходе которых, 
обучающийся присутствует на занятии путем применения ТКС 
и видеосвязи [4].  

Все перечисленные формы, за исключением первой, 
являются приближенными к классическим формам обучения. 
Однако, вне зависимости от выбора формы, при дистанционном 
обучении существуют недостаток возможностей для развития 
коммуникабельности, а также недостаток практических знаний. 

При дистанционном обучении личный контакт учащихся 
друг с другом и с преподавателями минимален, а то и вовсе 
отсутствует. Поэтому такая форма обучения не подходит для 
развития коммуникабельности, уверенности, навыков работы в 
команде. В то время как участники программ академической 
мобильности зачастую заинтересованы в обратном. 

Обучение специальностям, предполагающим большое 
количество практических занятий, дистанционно затруднено. В 
то же время практические основы изучаемой науки зачастую 
становятся фактором мотивации к участию в академической 
мобильности, поскольку возможность практики в различных 
учебных организациях может значительно варьироваться. 

Поскольку академическая мобильность является более 
распространённым среди студентов, для того, чтобы качество 
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обучения по программе академической мобильности несло 
наименьшие потери в своём дистанционном варианте, 
преподавателю, работающему со студентами-участниками 
программы, необходимо учитывать ряд возникающих 
трудностей: 

• трудности с установлением межличностных 
контактов между участниками процесса обучения; 

• проблемы формирования эффективно 
работающих малых учебных групп при обучении в 
сотрудничестве; 

• определение индивидуальных особенностей 
восприятия информации у слушателей и стилей обучения для 
более эффективной организации учебного процесса; 

• актуализация и поддержание мотивации 
обучения; 

• адекватность поведения самого преподавателя 
выбранным для дистанционного обучения методике и 
педагогической технологии [3].  

При взаимодействии с преподавателем, выстраивающем 
свою работу с учётом перечисленных трудностей, вероятность 
сохранения качества образования, а также заинтересованности 
обучающегося остаётся высокой, несмотря на негативное 
влияние удалённого «присутствия». Качество работы 
преподавателя во многом определяет в данном случае качество 
обучения. Педагогический опыт дистанционной работы весной-
осенью 2020 года показал, что: 

• культура педагогического общения и выбор 
тактик речевого воздействия педагога определяют не только 
общий уровень дисциплины, но и участие/неучастие студентов в 
образовательном процессе; 

• возможность реализации некоторых 
интерактивных методов обучения напрямую зависит от 
выстроенной модели педагогического общения; 

• выработанный стиль педагогического общения, 
позволяющий эффективно осуществлять педагогический 
контроль на аудиторных занятиях, необходимо перестраивать 
ввиду отсутствия очного контакта со студентами. 
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Таким образом, академическая мобильность в рамках 
дистанционного обучения терпит ряд изменений и несёт 
некоторые качественные потери. Для того, чтобы потери в 
качестве такого образования были наименьшими, 
преподавателю необходимо грамотно организовать процесс 
общения со студентами, подобрать и скомбинировать формы 
дистанционного обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

построения межкультурной коммуникации. Проанализированы 
основные трудности, отрицательно влияющие на эффективность 
реализации процесса. На основе обобщённых сведений о 
проблеме сделаны выводы о необходимости особой 
теоретической подготовки, а также предложены способы 
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практического улучшения навыков межкультурной 
коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, 
культура, коммуникационные барьеры, аспекты межкультурной 
коммуникации.  

 
A.S. Bobrovskaya, T.V. Pronina 

 
FEATURES OF INTERCULTURAL  

COMMUNICATION 
 

Abstract. The article discusses the features of building 
intercultural communication. The main difficulties that negatively 
affect the effectiveness of the implementation of the process are 
analyzed. Conclusions about the need for special theoretical training 
are drawn on the basis of the problem generalized information. The 
ways of practical improvement of intercultural communication skills 
are proposed. 

Key words: intercultural communication, culture, 
communication barriers, aspects of intercultural communication. 

 
В условиях развития глобализации процесс 

взаимодействия между людьми приобретает ряд особенностей, 
связанных с общением представителей различных 
национальностей, конфессий и т.д. Участник такого общения 
выступает не просто субъектом коммуникации, а носителем 
определённой культуры. Межкультурная коммуникация с её 
задачами и особенностями берёт своё начало в древности, 
однако в условиях современного общества она приобретает всё 
большее значение и требует отдельного рассмотрения 
некоторых её аспектов для грамотного построения данного 
процесса. 

Развитие межкультурной коммуникации связано также 
со следующими факторами: 

• урбанизация и её продолжение в виде 
трансформации средств массовой коммуникации и Интернет, 
множественности и вариативности процессов идентичности, 
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появления новых форм идентичности, возможности 
самоидентификации; 

• миграция как массовое явление; изменение роли, 
функций национального государства; 

• трансформация производства и труда: появление 
«фриланса» как нового типа трудовой деятельности и нового 
класса в экономике – «прекариата»; 

• формирование баз данных, создание 
искусственного интеллекта, «умных» городов, машин и 
развитие технологий в целом [5]. 

Перечисленные условия формируют особое 
пространство коммуникации современного мира, сложное и 
многогранное, требующее от каждого её участника умелой 
интеграции, т.е. сохранения собственной культурной 
идентичности и одновременного осознания и овладения 
культурами других людей. 

В межкультурной коммуникации наряду с владением 
языком, на котором происходит общение, необходимо также 
правильное восприятие и воспроизведение других форм 
коммуникативного поведения, на которые, в свою очередь, 
влияют многие факторы. Основная цель исследований 
различных проблем межкультурной коммуникации заключается 
в поиске наиболее эффективных путей выстраивания процесса 
культурной идентификации (в том числе и самоидентификации), 
а также соответствующих систем ценностей. В соответствии с 
ними, коммуникация должна выстроиться в определённую 
модель, которая создаст условия для эффективного 
межкультурного взаимодействия. Составляющими этой модели 
являются особые культурные и коммуникативные познания, 
грамотно проработанные в теории и реализованные на практике. 

Межкультурная коммуникация уже долгое время 
является предметом исследований в различных областях науки: 
от лингвистики до философии. В исследованиях 
рассматриваются различные составляющие межкультурной 
коммуникации, связанные с ними потенциальные проблемы 
общения, а также пути их решения. Однако работ, посвящённых 
обобщению особенностей межкультурной коммуникации, 
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недостаточно для всестороннего понимания проблемы. В то же 
время целесообразно рассмотреть особенности межкультурной 
коммуникации с точки зрения потенциального учёта их на 
практике. 

Усвоение чужих и передача своих культурных 
ценностей и смыслов посредством коммуникации связаны с 
преодолением отчуждения, основанного на ряде барьеров, 
которые принято называть межкультурными 
коммуникационными барьерами [2]. К таким барьерам 
относятся языковые и невербальные. Указанные барьеры 
существуют и в процессе общения между представителями 
одной культуры, однако разность культур, имеющих свои 
особенности, диктует необходимость особого внимания к этим 
барьерам и их преодолению. 

Языковые барьеры, в свою очередь, делятся на три 
основные группы: 

• стилистические; 
• семантические; 
• фонетические [3]. 
Несоответствие стиля речи говорящего ситуации 

общения или психологическому состоянию слушающего – 
основания для возникновения стилистического барьера. 

К языковым барьерам семантического характера 
относятся: 

• не полная эквивалентность лексики; 
• неоднозначность интерпретации языковых 

выражений; 
• широкое использование синонимии; 
• использование диалектов, языковых выражений; 
• наличие не всем известных смысловых оттенков 

в иностранном языке [5]. 
Семантический (смысловой) барьер возникает, когда под 

одним и тем же словом участники коммуникации понимают 
разные вещи. Смысловой барьер может возникать в связи с 
разным лингвистическим словарём языка, разными 
лексиконами, а также индивидуальными особенностями 
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участников общения, в том числе и культурными, а также из-за 
различий в речевом поведении разных культур. 

Фонетический барьер возникает на основе звуковых 
особенностей речи говорящего. 

Проблеме невербальных межкультурных 
коммуникационных барьеров посвящено множество 
специальных исследований, поскольку именно эта группа 
барьеров является наиболее распространённой в межкультурной 
коммуникации. Такие барьеры связаны с бессловесными 
проявлениями коммуникации: дистанцией, мимикой, жестами. 
От культуры к культуре традиционно принятые формы этих 
проявлений разнятся. Многие негативные явления в 
межкультурном общении (конфликты, недопонимание и т.п.) 
связаны именно с тем, что общение ошибочно производится без 
учёта закономерностей внешнего построения поведения в ходе 
коммуникации в зависимости от национальных традиций и 
жизненного уклада собеседника, представляющего иную 
культуру. 

Однако не только вышеперечисленные факторы 
являются причиной ошибочного построения межкультурной 
коммуникации. Исследования проблемы взаимопонимания 
между представителями различных культур показывают, что 
существует множество причин для возникновения 
межкультурных конфликтов. Для эффективной межкультурной 
коммуникации необходимо знание соответствующего языка, 
норм, правил, традиций, обычаев, знание комплекса принятых в 
данной культуре форм поведения, обусловленных историей и 
современными социокультурными процессами [5].  

Межкультурная коммуникация представляет собой 
сложный многосоставный процесс, требующий от его 
участников высокой поликультурной грамотности, а также 
учёта аспектов коммуникации, позволяющих адекватно 
интерпретировать коммуникативное поведение представителя 
иносоциума, а также готовность участников общения к 
восприятию другой формы коммуникативного поведения, 
пониманию его различий и варьирования от культуры к 
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культуре. В исследовательской литературе выделяются 
следующие виды аспектов коммуникации: 

• информационный, при котором общение 
рассматривается как вид личностной коммуникации, 
осуществляющей обмен информацией между коммуникантами; 

• интерактивный, где общение анализируется как 
взаимодействие индивидов в процессе их кооперации; 

• гносеологичесий, когда человек выступает как 
субъект и объект социокультурного познания; 

• аксеологический, предполагающий изучение 
общения как процесса обмена ценностями; 

• нормативный, выявляющий место и роль 
общения в процессе нормативного регулирования поведения 
индивидов, а также процесс передачи и закрепления 
стереотипов поведения; 

• семиотический, в котором общение выступает 
как специфическая знаковая система и как посредник в 
функционировании различных знаковых систем; 

• практический, где процесс общения 
рассматривается в качестве обмена результатами деятельности, 
способностями, умениями и навыками [1]. 

Успешное овладение перечисленными навыками 
означает, что потенциальный участник коммуникации обладает 
межкультурной компетентностью. Такая компетентность 
предполагает готовность и способность к общению на основе 
знания культуры партнёра и собственной культуры. Основными 
признаками сформированной межкультурной компетентности 
являются: 

• открытость к познанию чужой культуры и 
восприятию психологических, социальных и других 
межкультурных различий; 

• психологический настрой на кооперацию с 
представителями другой культуры; 

• умение разграничивать коллективное и 
индивидуальное в коммуникативном поведении представителей 
других культур; 
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• способность преодолевать социальные, 
этнические и культурные стереотипы; 

• владение набором коммуникативных средств и 
правильный их выбор в зависимости от ситуации общения; 

• соблюдение этикетных норм в процессе 
коммуникации [4]. 

Таким образом, межкультурная компетентность является 
отражением способности общаться с представителями другой 
культуры, как на деловом, так и на бытовом уровнях, не 
допуская при этом коммуникационных ошибок и недочётов. 
Компетентность не ограничена теоретическими познаниями в 
области межкультурной коммуникации и эффективно 
развивается непосредственно в ходе общения. Однако для того, 
чтобы вступить в контакт с представителем другой культуры, 
необходимо иметь базовый набор знаний о культуре, а также 
быть готовым соблюдать правила, предписанные аспектами 
межкультурной коммуникации. 

При подготовке к процессу общения с представителями 
иных культур необходимо обращать внимание на следующие 
направления: 

• развитие способности рефлексировать 
собственную и чужую культуру, что изначально подготавливает 
к благожелательному отношению к проявлениям чужой 
культуры; 

• пополнение знаний о соответствующей культуре 
для глубокого понимания диахронических и синхронических 
отношений между собственной и чужой культурами 

• получение знаний об условиях социализации и 
инкультурации в собственной и чужой культуре, о социальной 
стратификации, социокультурных формах взаимодействия, 
принятых в обеих культурах [4]. 

Постепенное накопление знаний о разных культурах в 
указанных направлениях позволяет со временем более быстро и 
качественно интегрироваться в процесс межкультурной 
коммуникации. 

Основными способностями в межкультурной 
коммуникации являются: 
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• адекватное восприятие и интерпретация 
различных культурных ценностей; 

• осознанное преодоление границ, разделяющих 
культуры, и видение в чужих культурах не только отличий, но и 
общих черт; 

• рассмотрение различных культурных явлений и 
представителей других культур с позиций эмпатии; 

• соотношение существующих этнокультурных 
стереотипов с собственным опытом и умение делать адекватные 
выводы; 

• умение пересматривать и изменять свои оценки 
чужой культуры в соответствии с расширением навыков и 
опыта межкультурного общения; 

• изменение самооценки в результате постижения 
чужой культуры и отказа от необоснованных стереотипов или 
предрассудков; 

• принятие новых знаний о чужой культуре для 
более глубокого познания своей; 

• систематизация фактов культурной жизни; 
• синтезирование и обобщение своего личного 

опыта в межкультурном диалоге [4]. 
Выполнение перечисленных приёмов является основой 

психологического комфорта в межкультурной коммуникации. 
Участник общения, их выполняющий, не только наилучшим 
образом познаёт иную культуру, но и создаёт положительное 
впечатление для остальных участников. 

Таким образом, успех межкультурной коммуникации 
зависит не только от знания языка, но и от ряда других 
факторов, основанных на готовности и умении преодолевать 
трудности культурного познания. Умение преодолевать 
коммуникационные барьеры различных типов, знание аспектов 
межкультурной коммуникации и умение их правильно 
применять, готовность к восприятию и познанию другой 
культуры являются основными факторами эффективной 
коммуникации. В то же время способность к ней формируется 
постепенно, не только на основе теоретических знаний, но и на 
основе уже имеющегося опыта. 
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АВТОКОММУНИКАЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. В статье рассматривается сущность и 
значение автокоммуникации, а также её противоречивая роль 
при изучении иностранного языка. Анализ материалов, 
посвящённых автокоммуникации, позволяет сделать вывод о 
том, что этому процессу присущ культурогенный характер, 
однако влияние автокоммуникации может оказаться 
негативным, поскольку этот процесс может трансформировать 
систему гуманитарных ценностей личности. 
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AUTOCOMMUNICATION AND ITS ROLE IN THE 

PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE STUDY  
 

Abstract. The article considers the essence and value of 
autocommunication as well as its contradictory role in the process 
of foreign language study. The analysis of the materials devoted to 
autocommunication allows coming to the conclusion that 
culturogenic character is this process inherent, though 
autocommunication influence may turn out to be negative as it can 
transform personal humanitarian values system. 

Key words: social communication, autocommunication, 
foreign language, humanitarian values system. 

 
Рассматривая значение такого процесса, как 

автокоммуникация при изучении иностранного языка 
необходимо обратиться к сущности этого понятия. Появление 
термина «автокоммуникация» (в современных источниках – 
«аутокоммуникация») в научном обиходе связывают с именем 
выдающегося литературоведа, культуролога и семиотика Ю.М. 
Лотмана [1]. Анализ работ, посвящённых сущности и значению 
автокоммуникации, показывает, что этот тип коммуникации 
привлекает внимание исследователей самых разных областей 
научного знания: психологов [2, 3], что можно объяснить тем, 
что автокоммуникация – это процесс, происходящий в сознании 
индивида, оказывающий определённое влияние на личность 
человека; философов [4] в наиболее широком значении этого 
процесса; культурологов и социологов [5, 6, 7], поскольку в её 
рамках исследуются коммуникативное взаимодействие 
индивидов в социокультурной среде; лингвистов и 
литературоведов [8, 9]; а также семиотиков [10, 11], так как 
коммуникация предполагает, с одной стороны, использование 
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естественного языка, а с другой стороны, изучение 
возможности передачи информации с помощью других 
знаковых систем в ходе этого типа коммуникации.  

Кроме того, автокоммуникация находится в сфере 
интересов практиков - переводчиков и педагогов родного и 
иностранного языков [12]. Однако необходимо признать, что 
проблема «автокоммуникации» не находит в настоящее время 
серьёзного многостороннего освещения у специалистов и 
исследователей, занимающихся теоретическими и 
практическими вопросами преподавания иностранных языков. 
Нужно отметить сложность изучения автокоммуникации, 
поскольку она протекает в сознании человека и зачастую не 
выражена в опредмеченной форме.  

Коммуникация во всех её видах имеет культурогенное 
значение. Особую роль в формировании и развитии культуры 
личности играет вербальная коммуникация, и такой 
коммуникационный механизм как автокоммуникация, то есть 
интериоризованная социальная коммуникация, особый вид 
общения, в ходе которого один и тот же человек выступает и 
как субъект, и как объект коммуникации, поскольку он передаёт 
сообщение самому себе. Автор этого термина Ю.М. Лотман 
рассматривал автокоммуникацию как передачу сообщения по 
каналу «Я – Я» в отличии от коммуникации, при которой 
определённая информация передаётся от одного человека к 
другому. В этом случае используется определённый, наперёд 
заданный код. Интересно заметить, что в процессе 
автокоммуникации, то есть при передаче информации по каналу 
«Я – Я», происходит «возрастание информации, её 
трансформация, переформулировка в других категориях, 
причём вводятся не новые сообщения, а новые коды, а 
принимающий и передающий совмещаются в одном лице» [1, с. 
84]. Автокоммуникация является «особой формой 
взаимодействия человека с самим собой» [2]. 

Значимость автокоммуникации для западной культуры 
объясняется тем, что для неё традиционной формой является 
система «Я-ОН», это значит, что потребитель информации, как 
правило, находится в пассивной позиции, получает 
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информацию и знания извне «в качестве готового сообщения о 
чужом умственном усилии» [1, с. 89]. Такая пассивность при 
восприятии информации отчасти вызвана традицией 
классического образования. Таким образом, автокоммуникация 
по Лотману может в определённой степени способствовать 
постепенному отходу от «умственного потребительства», 
развитию духовной активности.  

На самом деле для развития культуры личности важен 
баланс между двумя типами коммуникации. Необходимость 
активного использования автокоммуникации человеком 
изучается психологами, которые отмечают, что она может 
принимать форму, как диалога, так и монолога. «Как 
внутренний монолог [автокоммуникация] понимается как 
«форма, способ сложного, однонаправленного воздействия 
человека на самого себя» [3], кроме того, такой монолог «может 
быть способом выражения конечного результата своих 
рассуждений» [там же].  

В этом контексте можно обратить внимание на 
оригинальную точку зрения Т.Л. Каллио и Дж. Сэндстрёма, 
которые в своей статье [6] рассматривают докторскую 
диссертацию как пример автокоммуникации. Текст диссертации 
в этом случае выступает опредмеченным внутренним 
монологом. Авторы статьи утверждают, что 
«автокоммуникативные аспекты, вероятно, играют намного 
более важную роль в рационализированной западной культуре и 
науке, чем принято считать». Основная мысль Каллио и 
Сэндстрёма заключается в том, что важнейшей причиной 
написания докторской диссертации …может быть 
коммуникация учёного с самим собой» [6]. 

Опираясь на положение о том, что сознание – это живая 
ткань общения, оно создано общением и им соединено в единое 
целое, а также на исследования учёных, можно утверждать, что 
самой распространённой формой автокоммуникации выступает 
диалог. При рассмотрении автокоммуникации в форме диалога, 
исследователи отмечают, что такой «внутренний диалог 
…показывает наличие в сознании человека разных точек 
зрения» [3]. Несмотря на то, что в процессе автокоммуникации 
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в форме диалога человек общается с самим собой, и, казалось 
бы, передаёт себе уже известную ему информацию, партнёром 
общения может, в частности, выступать образ реального 
человека или образ вымышленного собеседника. Такой 
«партнёр» автокоммуникации может играть роль 
«своеобразного референта». В этом случае становится понятной 
одна из целей и результат автокоммуникации: процесс 
«взаимодействия партнёров предполагает порождение нового 
смысла» [там же].  

Процесс автокоммуникации имеет большое значение в 
формировании личности. Ю.М. Лотман отмечал, что в её ходе 
возникает определённое напряжение между первоначальным 
сообщением и вторичным кодом, «происходит 
переформирование самой личности, с чем связан весьма 
широкий круг культурных функций – от необходимого 
человеку в определённых типах культуры ощущения своего 
отдельного бытия до самопознания и аутопсихотерапии» [1, с. 
84]. 

В ходе коммуникации передающий информацию должен 
её закодировать, а принимающий декодирует её. Коммуникация 
будет успешной, если оба участника обладают одним и тем же 
кодом. По Лотману отличие процесса автокоммуникации 
заключается в том, что передающий и принимающий 
информацию совмещены в одном лице (Я-Я), новая 
информация не передаётся, однако она приобретает 
дополнительный код, и таким образом, до определённой 
степени меняет свой смысл. 

Изучение иностранного языка – это процесс, который 
неразрывно связан с автокоммуникацией. Оно нацелено на 
приобретение новых навыков общения. Как уже отмечалось, 
автокоммуникация представляет собой непрерывное общение 
человека с самим собой в форме монолога или диалога. 
Использование внутреннего диалога при изучении 
иностранного языка – это необходимое условие его освоения. 
В.В. Мацура в этой связи указывает на «функциональную связь 
аутокоммуникации с межличностным общением: переживание 
коммуникативного стресса инициирует внутренний диалог, в 
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котором человек стремится снять эмоциональное напряжение, 
оказать себе поддержку и проанализировать ситуацию» [2]. В 
этом высказывании чётко прослеживается круг проблем, 
возникающих у человека при освоении диалогической речи на 
иностранном языке. Таким образом, становится понятной 
конструктивная роль внутреннего диалога при 
автокоммуникации в приобретении навыков общения на 
иностранном языке. 

Если вести речь о монологической форме 
автокоммуникации при изучении иностранного языка, можно 
обратиться к такой деятельности, как перевод своего 
высказывания (письменного или устного) на другой язык. В 
этом случае имеет место постоянная перекодировка текста, 
возникает напряжение между первоначальным сообщением 
(родной язык) и вторичным кодом (иностранный язык). То же 
самое касается случаев, когда текст, изначально 
подготовленный на иностранном языке, переводится автором на 
родной язык. Возникающее напряжение, как и в случае с 
внутренним диалогом, свидетельствует о культуротворческом 
характере процесса.  

Автокоммуникация «может протекать и в 
опредмеченной форме (например, личный дневник, 
автобиография, прочтение собственного текста)» [4] и (добавим 
от себя) в форме перевода собственного текста. Необходимо 
иметь в виду, однако, что, как отмечают исследователи, такого 
рода автокоммуникация при качественной трансформации 
информации (родной язык – иностранный язык; иностранный 
язык – родной язык) «в результате может привести к 
трансформации сознания самого Я» [9]. Передавая 
перекодированную информацию самому себе «адресат 
внутренне перестраивает свою сущность, поскольку сущность 
личности можно трактовать как индивидуальный набор 
значимых кодов для коммуникации, а этот набор в процессе 
автокоммуникации меняется» [там же]. Такая трансформация 
может привести к искажению системы ценностей индивида. 

Изменения, происходящие с человеком в процессе 
автокоммуникации при изучении иностранного языка можно 
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подтвердить выводами психолога и писателя Д. Мацумото, 
который проанализировал итоги психологических тестов 
людей, владеющих иностранными языками [13]. На основании 
анализа ряда исследований о влиянии второго языка на систему 
ценностей человека Д. Мацумото указывает на то, что 
испытуемые отмечали, что «они думают, чувствуют и 
действуют по-разному в зависимости от того, какой язык они в 
данный момент используют» [13, с. 273]. Этот пример наглядно 
демонстрирует прямое или опосредованное изменение 
индивидуального набора значимых кодов личности, 
сформированного национальной культурой.  

Очевидно, что в настоящее время в отсутствии прочного 
гуманитарного ядра в системе культуры личности у человека 
может возникнуть опасность расшатывания основ его 
самоидентификации. В этой связи жизненно необходимо 
сохранение устойчивости к влиянию извне, а также 
приобретение коммуникативных компетенций, которые, в 
частности, вырабатываются в процессе автокоммуникации и 
препятствуют искажающему личность влиянию. 

Автокоммуникацию при изучении иностранного языка 
можно охарактеризовать как противоречивый процесс. С одной 
стороны, она является одним из видов социальной 
коммуникации и протекает непрерывно, способствуя освоению 
навыков общения на иностранном языке. С другой стороны, в 
процессе автокоммуникации возникает напряжение между 
первоначальным сообщением (родной язык) и вторичным кодом 
(иностранный язык), что свидетельствует о перестройке 
личности, то есть автокоммуникация носит конструктивный 
характер, участвуя в формировании и развитии культуры 
личности. Вместе с тем, при изучении иностранного языка 
автокоммуникация может проявить свой разрушительный 
потенциал, поскольку при определённых условиях может 
трансформировать систему ценностей человека, изменив его 
культурный код. 

Исследования сущности и значения автокоммуникации 
приобретают всё большую актуальность. Это связано с тем, что 
противоречивый характер этого вида коммуникации при 
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изучении иностранного языка требует дальнейшего изучения с 
целью более глубокого понимания её положительной роли в 
формировании и развитии системы гуманитарных ценностей 
личности, а также поиска путей снятия её негативного влияния 
на самоидентификацию личности и трансформацию её 
культуры. 
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ХИМИКОВ 

 
Аннотация. В данной статье описывается и 

анализируется опыт создания и реализация программы 
дополнительного образования «Деловой английский язык» для 
студентов-химиков. Автор дает краткую характеристику 
ключевых элементов курса. 

Ключевые слова: деловой английский язык, 
профессиональное общение, деловая игра, технология «ice-
breaker», видеоресурсы, языковые навыки. 
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ON THE ESTABLISHMENT AND REALIZATION OF THE 
DEVELOPMENT PROGRAMME «BUSINESS ENGLISH» 

FOR CHEMISTRY STUDENTS 
                                            

Abstract. The article describes and analyses the experience 
gained from the establishment and realization of the development 
programme «Business English» for Chemistry students. The author 
gives a brief characteristic of the course’s key elements. 

Key words: Business English, professional communication, 
business role-play, «ice-breaker» technology, video sources, 
language skills.  

 
Модернизация российского общества затрагивает все его 

социальные институты, в том числе и высшее образование, как 
один из самых главных этапов в развитии человека – личности и 
специалиста. Современный рынок труда предъявляет системе 
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высшего образования ряд особых требований, из которых 
ключевым является формирование и воспитание 
конкурентоспособного студента вуза, при этом необходимым 
условием его профессиональной компетентности является 
знание иностранных языков. Таким образом, в государственных 
стандартах высшего образования дисциплина "Иностранный 
язык" (ИЯ) является обязательной для изучения всеми 
специальностями вузов. Что касается дисциплины «Деловой 
иностранный язык», то она не является обязательной для всех 
направлений подготовки. 

Студенты института химии и химико-фармацевтических 
технологий (ИХиХФТ) направления подготовки «Химия» и 
«Фундаментальная и прикладная химия» Алтайского 
государственного университета (АлтГУ) изучают иностранный 
язык на протяжении четырёх семестров в объеме 36 часов в 
каждом. За период изучения ИЯ, в рамках учебной программы, 
эти студенты изучают базовую грамматику, общую и 
профессиональную лексику, страноведение и тд.  

После окончания курса ИЯ, а именно английского языка 
(АЯ), студенты третьего и четвертого курсов проявили интерес 
к дальнейшему изучению языка, но уже в сфере 
профессионального общения. Этот интерес был вызван тем, что 
многие обучающиеся уже имели опыт участия в различных 
научных конференциях, форумах и проектах, где рабочим 
языком выступал английский, и их желанием обогатить свои 
знания и языковые навыки. Студенты являются частью 
стремительного развития науки и новейших технологий, где ИЯ 
является необходимым средством общения между партнерами и 
коллегами на международном уровне.  

Курс обучения деловому иностранному языку в 
неязыковом вузе направлен на формирование у студентов 
коммуникативных компетенций в ситуациях реального 
общения. Помимо этого, значительное внимание уделяется 
формированию у учащихся интереса к самостоятельной научной 
работе и углублению знаний по данной дисциплине, а также к 
поиску, извлечению информации и к ее эффективному 
использованию на иностранном языке. Все вышеперечисленное 
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является основой для формирования у студентов компетенций, 
необходимых для успешной самостоятельной деятельности в 
будущей профессии. Следовательно, в рамках учебного 
процесса идет формирование конкурентоспособного и 
востребованного на рынке труда специалиста, поскольку знание 
делового иностранного языка, безусловно, способствует 
повышению конкурентоспособности будущего специалиста [1]. 

Таким образом, у ИХиХФТ и кафедры иностранных 
языков естественно-научного профиля в 2018 году возникла 
идея создать программу повышения квалификации «Деловой 
английский язык» (ДАЯ) для студентов ИХиХФТ АлтГУ [2], 
которая реализуется ежегодно и является программой по 
выбору.  

Деловой английский язык – это программа повышения 
квалификации, охватывающая основные виды письменной и 
устной бизнес-коммуникации: деловую переписку, обращение 
на работу, подготовку резюме, презентации и выступления, 
телефонные разговоры и переговоры и бизнес-коммуникацию в 
действии. 

Целью реализации нашей программы стало повышение 
исходного уровня владения иностранным (английским) языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования (1-2 курс). 
Помимо этого, важным является овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях общебытовой и профессиональной 
(производственной и научной) деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования на иностранном (английском) языке.  

Планируемыми результатами стали: 
- развитие навыков употребления лексических единиц, 

связанных с изучаемой темой в сфере делового общения; 
- расширение активного и пассивного словаря, 

включающего основные термины и понятия деловой 
направленности; 

- совершенствование грамматических навыков и их 
применение на практике; 
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- совершенствование навыков письменной речи для 
ведения деловой переписки; 

- формирование умений диалогического и 
монологического высказываний по изучаемой теме и в 
контексте конкретной речевой ситуации в деловом общении. 

Программа реализуется в виде практических занятий с 
трудоемкостью в объёме 24 часа и очной формой обучения. 

                                                                                           

Учебный план программы  

№ 
п/п 

Наименован
ие разделов, 
(дисциплин, 

модулей) 

Общая 
трудоемкос
ть, (часов,  
зач. ед.) 

Всег
о  

ауд. 
час. 
(зач. 
ед.) 

Аудиторные занятия, 
час. СРС

, 
час. 

Форма  
контрол

я лекци
и 

практич.
, 

семинар
ы 

лаборато
р. 

1 Деловой 
английский 
язык  

24 24 - 24 - - зачет 

 Итого 24 24 - 24 - -  
 

Темы в программе представлены в общем контексте, что 
дает возможность преподавателю детализировать материал, 
дополнять его смежными темами, которые могут быть 
актуальными либо вызывают особый интерес со стороны 
студентов. 
 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

(час., 
зач. ед.) 

Аудиторные 
занятия, час. 

лекции Практич., 
семинары 

1. 1 Тема 1: Карьера.  2   

1.2 Тема 2: Общение и 
его виды. Деловой 

2   
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этикет. 
1.3 Тема 3: Резюме. 4   

1.4 Тема 4: 
Собеседование. 

4   

1.5 
Тема 5: Телефонные 
переговоры и деловая 
переписка. 

4 
 

 

1.6 Тема 6: Деловые 
встречи. 

2   

1.7 Тема 7: Деловые 
поездки. 

2   

  1.8  
Тема 8: Подготовка и 
проведение 
презентаций. 

4 
 

 

     
     
 Итого: 24 - 24 

Отметим, что на аудиторных занятиях используются 
следующие адаптивные технологии:  

- индивидуальные задания (индивидуальные 
дифференцированные задания на дом;  индивидуальные 
занятия-консультации, которые проводятся во 
внеучебное время в форме собеседования или 
обсуждения самостоятельно выполненного задания); 

- прочтение и конспектирование дополнительной 
информационной литературы/ источников (например: 
работа со справочной литературой, энциклопедиями, 
онлайн ресурсами и статьями);  

- составление планов проектных работ и их защита (выбор 
темы, структура, ключевая информация);  

- добровольные задания, найденные самим обучающимся 
(при желании студента более углубленно изучить тему);  

- работа в группах разного типа:  статических (сидящих за 
одной партой), динамических (объединяются в группу 
сидящих за соседними партами) и вариационных 
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(включает не более 4 человек, когда каждый работает то 
с одним, то с другим);  

- самоконтроль и взаимоконтроль  (обучающиеся 
самостоятельно проверяют либо  обмениваются своими 
выполненными заданиями; при этом у них есть 
инструкции по проверке и учету ошибок). 

Группа, которая набирается для прохождения данной 
программы, состоит из 12-15 студентов, обучающихся на 3-4 
курсах бакалавриата и специалитета. Эти студенты, как правило, 
владеют АЯ на разном уровне, и это может стать небольшой 
проблемой для преподавателя, так как очень важно создать 
комфортную языковую среду обучения для всех участников 
программы. Именно поэтому, самое первое занятие-знакомство 
преподаватель проводит с использованием технологий «ice 
breakers» и «warming ups», так как они помогают плавно 
вовлекать обучающихся в учебный процесс, создавая атмосферу 
дружелюбия и открытости [3]. Эти технологии помогают 
настроить обучающихся на атмосферу занятия и подготовить их 
к активной мыслительной и речевой деятельности. Отметим, что 
необходимо следить за тем, чтобы подборка игр и заданий 
сделали процесс обучения более увлекательным, а само занятие 
– нетрадиционным и интересным. Зачастую на таком вводном 
занятии преподаватель использует следующие групповые либо 
парные игры: «Speed questions» (техника быстрых ответов на 
заготовленные вопросы, которая  поможет познакомить и 
сблизить группу), «3 сommon, 1 unique» (задание на поиск 
общих / разных интересов с помощью которого студенты 
узнают больше о друг друге, находят новые темы для 
обсуждений) и т.д. Как показывает практика, эти техники 
помогают обучающимся настроиться на рабочий процесс и 
чувствовать себя более комфортно и уверенно, и зачастую 
студенты с уровнем владения АЯ выше помогают и мотивируют 
тех, у кого он немного, либо значительно ниже. 

Каждое занятие в рамках нашей программы – 
комплексное, наполненное различными практическими 
заданиями, деловыми играми, проектами и т.д. Стоит отметить, 
что несомненный интерес у студентов-химиков вызывают 
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игровые ситуации, которые непосредственно связаны с их 
будущей профессией. Использование таких методов как  
«ролевая  игра» (role-play) и «ситуативная игра»  (simulation) в 
нашей программе проводится по таким темам как 
«Собеседование» (ролевая игра «Собеседование в большой 
химико-технической компании»), «Подготовка и проведение 
презентаций» (ролевая игра «Проведение презентации на 
конференции для молодых ученых»), «Общение и его виды. 
Деловой этикет» (ситуативная игра «Работа в офисе»). Отметим, 
что параллельно с выполнением условий каждой ролевой игры 
студенты изучают как необходимый текстовый и, 
соответственно, лексический и грамматический материал, так и 
приобретают навыки устной и письменной речи. Поэтому 
регулярное использование ролевых игр помогает в решении  
учебных задач и в достижении более высоких результатов в 
процессе изучения ДАЯ. Обучающиеся овладевают 
специальными деловыми умениями, которые связаны не только 
с сугубо деловой деятельностью, («презентации», «переговоры» 
и т.п.), но и с совершенствованием аналитических способностей 
(решение проблем, принятие решений и т.п.) [4]. 

Как известно, использование видео ресурсов и 
аутентичных фильмов при обучении ДАЯ обеспечивает 
повышение мотивации студентов, подготавливает их к 
ситуациям реального общения с носителями культуры  
изучаемого языка. Таким образом, работа с аутентичными 
видеоматериалами в рамках программы организуется регулярно. 
Она проводится как на практических занятиях, так и 
выполняется студентами самостоятельно, во внеаудиторное 
время, так как это позволяет унифицировать речевые навыки, 
устранить различия в степени языковой подготовки студентов и 
увеличить время языковой практики. Приведём несколько 
примеров использования англоязычных фильмов в рамках 
программы ДАЯ. При изучении темы «Резюме» студентам было 
предложено просмотреть фрагмент фильма «Legally Blond» 
(2001) с целью показать, насколько важно произвести первое 
впечатление на потенциального работодателя с помощью 
резюме. При изучении темы «Собеседование» мы 



68 
 

рассматриваем два вида интервью, а именно, классическое и 
«экстремальное», и как пример того, какими могут быть 
вопросы и ответы на них предлагаем просмотреть отрывок из 
фильма «The Internship» (2013). 

Стоит отметить, что существенным элементом обучения 
деловому иностранному языку стало ознакомление с научной и 
деловой речью в рамках изучаемой специальности и ее 
стилевыми характеристиками. Учитывая, что в группе студенты 
смежных направлений подготовки, подбор тем не усложняется 
различием в научных областях. Изучая тему «Карьера» и 
«Деловые встречи» обучающиеся обсуждают современное 
научное сообщество, тренды и перспективы его развития. Эти 
темы затрагивают и научные статьи, с которыми студенты 
работают самостоятельно, но делятся их кратким обзором с 
другими слушателями, что приводит к обсуждению научных 
исследований в деловом стиле. 

По окончанию курса проводится анонимный опрос 
касаемо оценки его качества и личной оценки студентами 
полученных ими знаний и умений. При процентном подсчете 
полученных результатов приходим к выводам, что 
среднестатистический слушатель: 

знает:  
- значения новых лексических единиц, деловую и 

профессиональную лексику, связанную с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения (в 
90% случаев);  

- страноведческую информацию из аутентичных 
источников, обогащающую социальный опыт обучающихся (в 
95% случаев);  

- языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера (в 90% случаев); 

умеет:  
-   пользоваться изученными базовыми грамматическими 

явлениями (в 85% случаев);  
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- вести диалог, используя оценочные суждения в 
ситуациях официального и неофициального делового общения 
(в 87% случаев); 

 - читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 
просмотровое) в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (в 97% случаев); 

 - участвовать в обсуждении проблем на основании 
прочитанных / прослушанных иноязычных текстов, соблюдая 
правила речевого этикета  (в 87% случаев); 

 - относительно полно и точно понимать высказывания 
собеседника в распространенных стандартных ситуациях 
делового общения, понимать содержание и извлекать 
необходимую информацию из текстов профессиональной и 
деловой направленности (в 85% случаев); 

 - вести деловую переписку по форме, принятой в стране 
изучаемого языка (в 90% случаев); 

 - использовать приобретенные знания и умения в 
профессиональной деятельности для общения с 
представителями других стран в перспективе (в 97% случаев); 

Исходя из данных результатов, делаем вывод, что 
больше внимание нужно уделять практике устной и письменной 
речи, так как студенты испытывают некоторые затруднения в 
этом виде языковой деятельности. 
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 В евразийском образовательном пространстве 
национальные образовательные стандарты ориентируют 
систему на подготовку не только профессионалов, но и 
поликультурных личностей, способных к целостному и 
системному анализу окружающей действительности, 
обладающей гуманитарной грамотностью и целостным научным 
мировоззрением. В этой связи особое значение в системе 
подготовки выпускника неязыкового вуза приобретают 
дисциплины гуманитарного блока, важной составляющей 
которого является языковая подготовка. 

Современные требования к преподаванию иностранного 
языка на неязыковых факультетах вузов носят прагматичный 
характер. Иностранный язык  вносит вклад в общее 
образование, в формирование развитой личности, способной 
адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира. На 
занятиях по иностранному языку предметом изучения 
выступают не только отдельные аспекты языка, но и 
страноведческие реалии, материально-технические, социально-
политические, нравственно-эстетические и культурно-
исторические ценности страны изучаемого языка и родной 
страны. Обращение к реалиям родного региона также является 
сегодня важным компонентом дисциплины "Иностранный 
язык". 

Необходимость использования регионального материала, 
региональной культуры и истории, продиктована временем. Во-
первых, это один из моментов воспитания патриотизма, который 
способствует росту чувства гордости и любви к родной земле и 
землякам, во-вторых, позволяет расширить общий кругозор, в-
третьих, дает возможность сформировать определенные 
коммуникативные навыки, важные для межкультурных 
контактов. Наличие таких контактов, а также экономических и 
культурных связей требует умения неформального общения в 
различных сферах жизни. 
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В свою очередь, ситуативность использования языка 
непосредственно влияет на развитие коммуникативной 
компетентности. 

Использование регионального компонента создает 
специальную речевую среду, которая помогает сблизиться с 
историей родного края для студентов Алтая. Этот компонент 
важен также для поступивших из Восточно-Казахстанской 
области в магистратуру Института цифровых технологий. 
Электронное пособие знакомит их не только с географическим 
положением Алтайского края, но и экономикой, 
страноведческим и историческим материалом на изучаемом 
иностранном языке. Поскольку часть Восточного Казахстана 
(Рудный Алтай) в XVIII - XIX  входила в состав Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа, составляя единое 
экономическое и социокультурное пространство, у наших 
студентов и магистрантов из сопредельного государства, 
Республики Казахстан, есть общая история и общие интересы по 
развитию территорий в настоящее время. 

Понимание и восприятие современного мира во всём его 
многообразии возможно только на основе собственной 
индивидуальности, знании культуры и истории края в 
неразрывной связи с культурой и историей изучаемого языка. 
Учебники и учебные пособия по иностранным языкам содержат 
достаточное количество информации в целом о стране 
изучаемого языка. В то же время явно недостаточно 
информации (или её нет вовсе) о регионах: родном крае, городе, 
местной истории, природе. Студенты не владеют специальной 
лексикой (названия животных, растений и пр.), чтобы 
сформулировать высказывание о своей малой родине. 

В то же время известно, что Алтайский край является 
привлекательным туристическим регионом, за последнее 
десятилетие наблюдается рост притока туристов. Территория 
края представлена большим разнообразием ландшафтов: 
равнинных, степных, лесостепных и лесных, а также горных. В 
Алтайском крае находятся тысячи прекрасных озёр и рек с 
чистейшей водой. Здесь располагаются природные объекты 
мирового значения - место образования реки Обь, одной из 
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крупнейших рек планеты - и реликтовые ленточные сосновые 
боры. Климат умеренно континентальный. Лето в горах более 
прохладное, чем на равнине, а зима, наоборот, более мягкая. 
Климат обладает высокими лечебными свойствами, оказывает 
крайне благоприятное действие на человеческий организм. 

Алтайский край располагает значительными запасами 
разнообразных природных ресурсов. Полезные ископаемые 
представлены месторождениями полиметаллов, железа, 
поваренной соли, соды, гипса, бурых углей и драгоценных 
металлов. Край знаменит уникальными месторождениями 
яшмы, малахита, порфиров, мрамора, гранита, строительных 
материалов, минеральными и питьевой водами, лечебными 
грязями. Лесной фонд составляет более одной пятой территории 
края. 

Разнообразие природных комплексов, наличие 
уникальных памятников истории и культуры ежегодно 
привлекают более миллиона не только российских, но и 
иностранных туристов. 

Ландшафтное разнообразие территории края, 
историческая уникальность каждого муниципального 
образования позволяют развивать разные виды туризма. 

Кроме этого, Алтайский край является уникальным 
местом для лечения и оздоровления. Этому способствуют 
целебные радоновые и минеральные источники, чистый воздух, 
лекарственные травы, произрастающие в естественных 
условиях, лечебные грязи степных озёр. Именно здесь на основе 
пантов оленей маралов разработаны методики лечения и 
профилактики различных заболеваний, изготовлены препараты, 
продлевающие жизнь человека, повышающие жизненный тонус. 

В крае развиваются и перспективные туристические 
маршруты, такие, как "Малое золотое кольцо Алтая" и "Большое 
золотое кольцо Алтая". 

 Все вышеперечисленные факторы являются важнейшим 
условием использования регионального материала в практике 
преподавания иностранного языка (ИЯ) на неязыковых 
факультетах. 

Анализ современных учебников по иностранным языкам 
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(английскому и немецкому) показывает, что в них содержится 
обилие материалов страноведческого характера, в частности, 
сведений из истории, культуры, географии стран изучаемого 
языка, а информации о нашей стране, тем более, о её отдельных 
регионах, в учебниках недостаточно. Очевидно, что и в 
учебники, и пособия по ИЯ, издаваемые в нашей стране, 
невозможно включить краеведческие материалы о всех 
субъектах Российской Федерации, не говоря уже о сотнях 
городов и тысячах сёл и деревень. Однако дело как раз в том, 
чтобы научить студента сообщать определенный минимум 
информации о том, что его окружает, что ему близко и дорого с 
детства, чем он горд и готов поделиться со своим 
потенциальным партнёром по межкультурной коммуникации, 
необходимо учебное пособие регионального содержания. 

На сегодняшний день нам известно одно электронное 
пособие на немецком языке "Die Altairegion - meine Heimat". 
Содержательную основу пособия составляют  тексты, 
посвященные истории, географии, культуре Алтайского края. 
Пособие предназначено студентам неязыковых факультетов 
вузов всех форм обучения. Одной из особенностей названного 
пособия является богатый иллюстрированный материал в виде 
фотографий, таблиц и картинок. В пособие включено 11 карт-
схем городов и районов Алтайского края. Все тексты 1-й главы 
содержат фотографии с важными культурно-историческими и 
природными объектами, о которых идет речь. В общей 
сложности в учебном пособии размещено 106 фотографий. Во 2-
й главе содержится 8 таблиц, основная цель которых 
заключается в систематизации фактического материала. 

Конечно, в рамках отдельно взятого электронного 
учебного пособия невозможно отразить все уникальные 
особенности Алтайского края. Кроме того, данное пособие 
подготовлено на немецком языке, в то время как требуется 
пособие и на английском языке. 

Однако важность обозначенной задачи - создание 
регионального пособия - бесспорна, что позволяет говорить о 
необходимости продолжения её практического решения. 
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Чтобы любить свою малую родину, надо хорошо знать ее, 
проникнуться ее природой, историей, культурой, красотой и 
заботами своих земляков. Для этого, как справедливо отмечает 
М.В. Чилингарян [1], необходимы учебные пособия на 
иностранном языке (ИЯ) инновационного характера, 
интегрирующие знания о регионе из обучающих дисциплин на 
региональном содержании. 

К тому же, мы имеем немало устных свидетельств 
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студентов, работавших летними сезонами на туристических 
базах с иностранными клиентами и общавшихся в 
неформальных ситуациях с ними на иностранном языке, 
которые говорят о следующем: 

– обращение к темам о малой родине, городе, селе, 
природе, интересных местах, окружающих их людях, вызывает 
затруднение из-за недостатка информации или ее отсутствия в 
памяти студентов на родном языке; 

– недостаток специальной лексики (названия животных, 
растений и прочее) затрудняет оформление высказываний о 
своей малой родине. Отсюда студенты делают вывод, что при 
встрече с иностранцами последние будут интересоваться 
именно региональной информацией, а не выслушивать то, что 
студенты выучили в целом о стране, в которой живут. 

Поскольку на уровне страны и региона отсутствуют 
учебники региональной тематики, на кафедрах иностранных 
языков высших учебных заведений ведется работа по созданию 
региональных учебных пособий. Так, авторами, 
представляющими кафедры иностранных языков Алтайского 
государственного университета (АлтГУ) из Барнаула и 
Алтайской государственной академии образования им. В.М. 
Шукшина (АГАО) из Бийска, после двухлетней апробации 
материалов было подготовлено лингвометодическое пособие 
«Die Altairegion – eine Perle Sibiriens», вышедшее в свет в 
издательстве АГАО [2]. Оно посвящено самостоятельной работе 
студентов по комплексному развитию умений и навыков в 
просмотровом, ознакомительном, изучающем и поисковом 
видах чтения во взаимосвязи с письмом и говорением на 
региональном содержании темы «Алтайский край — моя малая 
Родина». Данная публикация соответствует содержанию 
регионального компонента образования по дисциплине 
«Иностранный язык» в неязыковом вузе, входящего в 
вариативную часть ФГОС ВПО последнего поколения. 

Настоящее издание преследует две цели. 
Первая цель заключается в развитии необходимого и 

достаточного уровня коммуникативных компетенций для 
межличностного общения на немецком языке на региональном 
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материале, составляющем важную часть региональной языковой 
образовательной политики. 

Вторая цель заключается в предоставлении регионального 
лингвострановедческого материала об Алтайском крае «из 
первых рук» иностранным студентам, приезжающим на Алтай и 
обучающимся в Алтайском крае. 

Граждане Германии, Австрии, Швейцарии проявляют 
постоянный интерес к Алтайскому краю. Растет число 
контактов между территориями. Особые партнерские 
отношения в разных сферах жизни – экономике, науке, 
культуре, образовании, туризме – у Алтайского края с 
Германией. Исторические корни взаимного интереса уходят в 
18-19 века и обусловлены: важной ролью немцев в развитии 
горной промышленности Алтая и в научных исследованиях 
края; массовым переселением немцев из Поволжья и Северного 
Кавказа на Алтай и освоением степных районов края, 
образованием немецкой диаспоры. Сегодня Алтайский край – 
один из немногих субъектов Российской Федерации, где есть 
Немецкий Национальный район. Познакомить молодых 
носителей языка, обучающихся вместе с российскими 
студентами, с достоверной и обсуждаемой информацией об 
Алтайском крае на немецком, т.е. родном языке, – значит 
ускорить их адаптацию в крае, вызвать интерес и желание 
увидеть все описанное своими глазами. 

Исходя из вышеназванных целей, авторы пособия 
предложили решение комплексных задач. 

Учебные задачи: 
- совершенствовать работу над чтением как видом речевой 

деятельности на немецком языке до уровня зрелого чтения: 
• развивать навыки прогнозирования в чтении; 
• совершенствовать приемы просмотрового, 

ознакомительного, изучающего и поискового видов 
чтения; 

• развивать понимание структуры текста, логики 
изложения; 

• интерпретировать содержание текстов и критически 
осмысливать их; 
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- развивать письменную речь: 
• составлять письменно рабочий словарь для 

последующего использования в коммуникации; 
• создавать письменную презентацию полученной 

информации в виде таблиц; 
Воспитательные задачи: 

• развивать чувство патриотизма, любви к своей малой 
Родине; 

• формировать интерес и чувство уважения к своей малой 
родине у студентов-иностранцев. 

Развивающие задачи: 
• расширять общекультурный кругозор на базе 

лингвострановедческих текстов; 
• создавать потребность в обмене информацией. 

Познавательные задачи: 
• развивать когнитивные компетенции; 
• расширять знания по теме через межпредметные связи с 

географией, историей, экономикой и туризмом. 
Для достижения поставленных целей и решения 

комплекса задач предложена следующая структура пособия: 
• Книга для чтения (Lesebuch) объединяет авторские 

тексты об Алтайском крае в 5 главах. Удобно для зрелого 
чтения, носителей языка и иностранных студентов – 
пользователей немецкого языка. Главы охватывают такое 
региональное содержание, как: Einige Tatsachen über die 
Aitairegion (Fakten über die Altairegion; Landschaft, Klima, 
Bodenschätze; Wirtschaft der Altairegion; Moderne 
Geschichte der Altairegion). 2. Barnaul – die Hauptstadt der 
Altairegion (Geographischer, kulturhistorischer und 
wirtschaftlicher Überblick; Sehenswürdigkeiten der Altstadt 
und moderner Stadt). 3. Die Reise von Barnaul nach Bijsk 
(Die Beschreibung der Rayons und deren 
Sehenswürdigkeiten). 4. Bijsk – die älteste Stadt der 
Altairegion und eine junge Wissenschaftsstadt 
(Geographischer, kulturhistorischer und wirtschaftlicher 
Überblick; Sehenswürdigkeiten der Altstadt und im 
Stadtzentrum). 5. Reiseziele der Altairegion („Der kleine 
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goldene Ring der Altairegion“). 
Книга для чтения снабжена богатым иллюстративным 
материалом: картами, схемами, фотографиями и 
рисунками. 

• Приложение к пособию содержит дополнительный 
лингвострановедческий материал, стимулирующий 
речемыслительную деятельность пользователей и 
служит опорой для развития речи: толковый словарь 
географических названий – топонимов на немецком 
языке; краткий словарь по теме «Фауна и флора 
Алтайского края» на немецком и русском языках; 
фольклорный материал – легенды – на немецком языке; 
именной указатель на немецком языке и 
информационный материал регионального содержания, 
заимствованный из краевой прессы на русском языке. 

• Указатель лексики на русском языке по главам и текстам 
служит средством самоконтроля для чтения и письма. 

• Лингвометодическое сопровождение – Методические 
рекомендации и Задания к текстам – на русском языке 
обеспечивает детальное понимание пошаговой модели 
развития и совершенствования приемов 
самостоятельной работы в соответствии с 
поставленными задачами и адресовано российским 
студентам и зарубежным с русским языком обучения. 
Русский язык удобен для самостоятельной работы 
независимо от места ее выполнения. 
Использование учебного пособия рассчитана на 100 

часов самостоятельной работы, в том числе в условиях 
дистанционного образования. Занятия студентов с 
региональным материалом, где бы они ни проходили – в 
аудитории, дома – способствуют формированию региональной 
культуры: готовности собирать факты и материал 
регионального содержания по заинтересовавшим темам, 
сопоставлять информацию, делать обобщения и выводы, 
развивать общекультурный кругозор и коммуникативные 
компетенции, давать ответы на вызовы времени. 
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FUNCTIONS AND TYPES OF CONTROL IN  
FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 
Abstract. The article is devoted to one of the languages of 

science, testing - the research method the creation and use of which 
is based on a certain set of rules. Test tasks are of a standard form; 
their results can be a guide not only to the knowledge, skills, and 
abilities of the person under test, but also to his / her personal and 
psychophysiological characteristics. Undoubtedly, test control 
increases motivation, develops independence and personality in 
general. 

Key words: test, test control, foreign language, improvement 
of knowledge, subgroups of tests, written control work. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из языков науки, 

тестированию – методу исследования, создание и использование 
которого основано на определенном наборе правил. 
Контрольные задания имеют стандартную форму, по их 
результатам можно судить не только о знаниях, умениях и 
способностях испытуемого, но и об его личностных и 
психофизиологических характеристиках. Несомненно, тестовый 
контроль повышает мотивацию, развивает самостоятельность и 
личность в целом. 

Ключевые слова: тест, тестовый контроль, иностранный 
язык, улучшение знаний, подгруппы тестов, письменная 
контрольная работа. 

 
The most important element of educational process is test 

control and the fact how well a student has mastered a foreign 
language. Test is considered an effective control tool in learning AI. 
Test as a method is a measurement technology that involves the 
development of test tasks. Test is understood as the integrity of the 
procedural stages of planning, compiling and testing, processing and 
interpreting their results. [6, p. 25]. Testing is an important method 
of developing students ‘cognitive activity, improving, consolidating, 
and applying knowledge skills, and skills in practice. Test always 
involves measurement. The most effective form of control is current 
control in the form of test tasks. Test control in a foreign language is 
the level of language proficiency achieved by students during a 
specific period of study. [4, p. 34]. The teacher evaluates the level of 
knowledge of students, how much they have understood and 
assimilated the material, and how they can use it at the right time. So 
control is part of the lesson. 

The term "test" has become synonymous with the concepts of 
"control work", "survey", "test", "exam". In the extended 
interpretation by American testologists of the term "test", two main 
groups are distinguished: objective tests and subjective ones. [4, p. 
34]. The prepared key, the determination of the correctness of the 
answer is carried out mechanically in subjective tests. In objective 
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tests, it is based on the evaluative judgment of the examiners. [4, p. 
34]. 

The term "test" in domestic methodology is understood as "a 
set of tasks prepared in accordance with the certain requirements, 
which must first be tested. Test allows identifying the degree of 
language and / or speech competence in test subjects, the results of 
which can be evaluated according to pre-established criteria" [6, p. 
8]. 

Objective and reliable determination of the level of proficiency 
in foreign language material at each stage of the formation and 
development of speech skills and abilities is the main task of test 
control, while the object of control can be both the language form of 
a message and its content. 
The objects of control in the classroom are: 
a) knowledge and skills 
b) ability to correctly use the acquired knowledge and skills in 
various communication situations and during periods of time 
(communication competence); 
c) knowledge of the country of the language under study in general 
terms and the national characteristics of the speech behavior of its 
speakers. 
The control allows: 
1) the teacher to 
a) extract information that is important for him / her and for students; 
c) evaluate the results of the work of the group and of each student 
individually; 
c) analyze the result of their work (identify failures in the work, 
which allows to make changes in the training program, find out how 
effective the training techniques are,); 
2) students: 
a) since the control indicates success or failure of the work, to 
increase the efficiency and productivity of training, as well as to 
make changes in educational activities. 

During the control, the teacher determines the degree of 
achievement in the field of knowledge, skills and abilities 
(diagnoses). On the basis of these data, the teacher determines the 
expediency and effectiveness of the previous techniques and makes 
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adjustments (corrects), then he/she evaluates the degree of 
achievement and accompanies the assessment with encouragement, 
recommendation, i.e. it has educational effect, only in such a way it 
is possible to evaluate cooperation in pedagogy. [6, p. 21]. From the 
above said, we come to the conclusion that there are such control 
functions: 
1) diagnostic function; 
2) corrective function; 
3) evaluation and educational work. 

There are also training and developing, stimulating and 
motivational ones. Stimulating effect on students ‘learning is 
provided by control, which increases motivation. Student himself, 
while performing independent work, evaluates his success, conducts 
self-assessment of his activities, and during the control he corrects 
his actions. The sources of the training function are the 
consolidation, improvement of knowledge, skills and abilities in the 
process of performing control tasks.[6, p. 21] 

Let us turn to the consideration of the types of test control. 
There is no unity in the question of the allocation of types of control 
in the domestic methodology. The prevailing opinion of 
methodologists is that they distinguish between preliminary, 
intermediate, current and final control [6, p. 22]. Current control 
covers the entire educational process, is the "accompanying" method 
of teaching, having a variety of forms of educational activity. Usual 
exercises that form the skills of using language material, and speech 
exercises are used during current control. It has been said that control 
is necessary, and this can be seen in practice. The main object of 
control will be the degree of formation of language skills.  

Under the conditions of high school such type of control as 
testing can be applied. When new students enter class, or when a 
teacher receives a new, unfamiliar class, such control is used most 
often to test speech skills. Tests or interviews can be used as 
preliminary control. Individual characteristics (memory, attention, 
interests, phonemic hearing, general development, etc.) of students 
are checked before learning a foreign language. Test tasks (control 
works) and tests, which are also forms of intermediate control, can 
be used before starting a new course intended for further mastering a 
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foreign language. And, finally, the final control (exam) completes the 
course of foreign language teaching. Students in the course of such 
control can check their intermediate knowledge. 

The final control shows the degree of mastery of students 
‘communication skills and overall communicative competence’ at a 
particular level. At the moment, control in the form of test tasks is 
becoming the most effective form of control.[2, p. 30]. 

In order to evaluate the skills and abilities of students, the 
teacher chooses the type of control, in accordance with the practical 
tasks. The control system consists of forms of control, during which 
students ' mastery of the required knowledge is revealed; methods of 
activity of the teacher and students; skills and abilities. Depending on 
the type of control (current, thematic, milestone, final), the control 
objectives, different forms of control are used in teaching foreign 
languages. This can be an oral survey (frontal, individual, mutual - 
work in pairs), a written test or an exam. Such forms of control are 
often subjective in nature, and the results of training are based on the 
expert assessment of the teacher. The level of requirements to 
different teachers is completely different, despite common 
assessment criteria. Pedagogical testing serves as a form of control 
that allows you to measure the level of training, obtain reliable data 
and provide an objective assessment. 

Current control in daily work is used to check the assimilation 
of previous material and identify gaps in students' knowledge. It is 
conducted primarily through the teacher's systematic observation of 
the work of the class as a whole and of each student individually at 
all stages of learning. Most methodologists distinguish between 
current and final control. Shatilov S.F. introduced additional 
concepts - "generalizing", "thematic" and "periodic" control. 
Consider the classification of tests, which is presented by I. A. 
Rapoport, R. Selg, I. Sotter in the manual for teachers "Tests in 
teaching foreign languages in secondary school".[1, p. 23].They 
identified the following subgroups of tests: 
1. By the purpose of the application: 
- ascertaining tests 
–diagnostic tests 
–predictive tests 
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2. According to the status of the control program: 
- standardized tests 
- non-standardized tests 
3. By the type of control carried out 
 –tests of current control 
- tests of boundary control 
–tests of final control 
–tests of final control 
4. By the object of control 
- tests that measure the assimilation of language material 
-tests that measure the formation of speech skills 
5. By the nature of the controlled activity: 
- tests of linguistic competence 
– tests of communicative competence 
6. By the direction of test tasks 
-discrete tests 
– global tests 
7. By reference to norms or criteria 
-tests focused on norms 
- criteria-based tests 

Let’s consider another classification of tests, according to 
formal (external) features: 
1. According to the structure and method of registration of the 
answer: 
- selective tests 
- tests with a freely constructed answer. 
2. By the nature of the sample responses: 
- alternative tests 
– multiple choice tests 
– cross-selection tests. 
3. On the homogeneity of tasks: 
- speed tests, consisting of equally difficult tasks 
– difficulty tests, consisting of tasks that become more and more 
complicated by the end. 
Some types of tests will be considered in more detail. Officially 
registered tests are standardized tests. The tests are compiled by the 
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team and checked in advance. Tests compiled by a single teacher are 
called non-standardized tests. [3, p. 360]. 

The test that measures the level of communication and speech 
skills, is communicative. One-dimensional tests are discrete tests. 
They test the specific formation of communication skills.[3, p. 360]. 

Mixed, multi-dimensional, measuring the level of foreign 
language proficiency – global tests. Tests designed to determine the 
comparative level of training of students among themselves, as well 
as to determine the rating, comparative place for each test subject - 
standard-oriented tests. Such tests are used in conducting entrance 
exams to universities.[1, p. 42]. Criteria-based tests are designed to 
determine the level of training of the subject relative to a certain 
criterion. The forms of control, or methods of activity of the teacher 
and students, during which the students ' mastery of the required 
knowledge, skills and abilities is revealed, constitute a control 
system. [1, p. 42]. 

Control can be frontal, group, pair, or individual. The choice of 
form depends on the object of verification (the language aspect - the 
type of speech activity) and the type of control (current, final). The 
paired form of control is used during dialogue in a foreign language. 
There is a check of the worked-out communicative qualities of the 
speakers. Individual control is more suitable when checking the level 
of proficiency in monologue speech: the student gets acquainted with 
the text and performs test tasks for a certain time. The logic of the 
student's statement is checked, how correctly he connects and selects 
the necessary words in the sentence, transmits most of the 
information that corresponds to and coincides with the text. 
Individual control is very reliable and objective, as it shows the 
achievements of each student. Therefore, it is conducted at the end of 
the course, as it shows the specific knowledge and level of foreign 
language proficiency of a certain student. Frontal control takes place 
in the form of a conversation between the teacher and all students, 
who answer the questions without getting up from their seats. [1, p. 
43]. The student tries to catch the necessary and correct answers 
orally, by ear, and the teacher, in turn, immediately tells him whether 
it is true or not. This type of control can be used several times in the 
lesson. Students behave actively in such a test of knowledge. A high 
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rate of control is very important. This pace provides a quick reaction, 
activates the thinking of students. Group control is performed in the 
form of tasks that are addressed to all students in the group. All 
students are involved in the process of choosing the correct answer. 
Pair control is a variant of group control that has been widely used in 
recent years. Students work in pairs, completing the proposed task 
[1, p. 43]. 

The work that allows you to measure the level of training, get 
reliable, reliable data and provide objective assessment is called 
written control work, testing. For both the current and final control, 
testing has become a common form. Testing as a means of control is 
widespread. With the help of tests and test tasks, it is possible to 
more accurately determine the level of formation of speech skills in a 
foreign language, since the test consists of a number of tasks and the 
teacher relies on a greater number of points, i.e. the sum of points for 
each of the completed tasks. 
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PRODUCTIVE FEATURES OF APPLYING PROJECT 
TECHNOLOGY IN THE LEARNING PROCESS 

 
 Adstract. The authors of the article state that today, an 
English teacher can organize and manage his / her pedagogical 
activities on the basis of pedagogical innovations, develop 
pedagogical technologies and interactive methods necessary for their 
pedagogical activities, apply them to their daily activities, acquire 
pedagogical techniques, and should be able to create a step-by-step 
integrated model of foreign language teaching. 
 Key words: Project technology, innovation, pedagogical 
process, learning process, creativeness, the English language, expert. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Аннотация. Авторы статьи утверждают, что сегодня 
преподаватель английского языка может организовать свою 
педагогическую деятельность и управлять ей, основываясь на 
педагогических инновациях, развивать педагогические 
технологии и интерактивные методы, необходимые для его 
педагогической деятельности, применять их в своей 
повседневной деятельности, осваивать педагогические 
методики, преподавателю также следует создать и осваивать 
пошаговую интегрированную модель обучения иностранному 
языку. 
 Ключевые слова: проектный метод, инновации, 
педагогический процесс, процесс обучения, креативность, 
английский язык, специалист. 
 

Today, it is important for future experts to use the 
achievements of civilization, expand opportunities for the 
development of international cooperation and communication and 



90 
 

organize the content of education on the basis Common European 
International standards. Training of future English teachers through 
the introduction of advanced teaching methods using modern 
pedagogical, information and communication technologies, raising 
the quality of higher education to the international level in 
accordance with the requirements of the Common European 
Framework of Reference for Language (CEFR) in the training of 
future foreign language specialists in accordance with international 
standards. Training through the use of project technology in the 
process is becoming increasingly important. 

In our country, great attention is paid to the teaching of 
foreign languages and a number of reforms are being carried out for 
further improvement of the education system. In particular, the 
Action Strategy for further development of the Republic of 
Uzbekistan sets such tasks as "further improvement of the system of 
continuous education, improving the quality and efficiency of higher 
education, educating independent-minded, loyal to this country, with 
strong outlook on life" [1] specialists. At the same time, it is 
important to develop professional competence of future English 
teachers based on the motives of activity, to develop the system of 
training through the use of project technology in learning process. 

Pedagogical innovative processes began to be studied by 
scientists in the West in the late 1970s, in this country it began to be 
focused on after getting Independence. The interest of the world 
pedagogical and scientific community in the subject is in the form of 
special innovative services, publishing innovative articles in journals. 
In addition, UNESCO has the Asian Center for Pedagogical 
Innovation for the Development of Education, the International 
Bureau for Education, summarizes pedagogical innovations from 
around the world and disseminates this information in special 
publications to the pedagogical community [2]. At the beginning of 
the twentieth century, a new field of knowledge is created - the 
introduction and application of innovations. It began to study the 
laws of introduction of technical innovations in the field of product 
manufacturing. The science of innovation appeared as a reflection of 
the sharp increase in demand for the activities of firms in the 
development of new plans, services. The role of educational 
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technologies in acquainting students with universal values, the rich 
culture of our people, the formation of requirements to improve their 
skills and abilities, the development of aesthetic concepts, the 
creativity and talent of students, creating conditions for their support 
is invaluable. 

Therefore, today's rapidly changing conditions require the 
formation of such qualities as competence, initiative, flexibility, 
dynamism, constructiveness and aspiration for innovation in higher 
education graduates. Prospective teachers at pedagogical universities, 
including English teachers, should strive for independent learning 
throughout their lives and understand the use of advanced 
technologies, be able to make independent decisions, adapt to the 
social and future professional environment, be prepared for 
emergencies and be able to cope with them quickly. As a result of the 
provision of project technology in educational process, productive 
activity takes place between the learner and the educator. As a result 
of this activity, students experience the sense of satisfaction with 
their work, because in the working process on the project, learners 
realize how to plan, organize their activities and are satisfied [7]. 

Project technology appeared in the United States in the 
1920s and began to be considered as one of the key aspects of 
humanistic pedagogy. It was first applied to the educational process 
as a project method or a problem-based method. The main ideas of 
this technology were developed by American pedagogical scientist 
John Dewey [6]. According to the scientist’s view, the project 
technology should have been applied to the educational process, 
taking into account the personal interests of students and aimed at 
targeting the activities of educational entities in the educational 
process [5]. The didactic paradigm in the learning process should be 
a real-life situational problem, and the solution to this problem 
should be found independently, collectively or in small groups, using 
the achievements of science, to achieve some certain result. In this 
case, the problem and its solution should consist of design activities 
as a whole. The use of any pedagogical technology in the educational 
process allows them to effectively organize lessons, motivate young 
people to express their views on important life achievements and 
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problems, gives them the opportunity to think, reason and express 
their views. 

As the Russian scientist V.P Bespalko points out, “... new 
didactic technologies used in education serve as a specific tool. This 
paradigm creates a new system of scientific and practical 
pedagogical activity. On its basis, the learner is prepared to create 
new material and spiritual wealth in the environment ”. Hence, 
technology serves as a factor that leads activities to results. In 
pedagogical activity, any project is a cornerstone of technology [3]. 

Today, English teachers can organize and manage their 
pedagogical activities on the basis of pedagogical innovations, 
develop pedagogical technologies and interactive methods necessary 
for their pedagogical activities, apply them in their daily activities, 
have pedagogical techniques, design their activities and should be 
able to create a step-by-step integrated model of foreign language 
teaching. This means that the range of tasks of various new nature 
assigned to the English teacher is wide, and all of them must be 
scientifically and theoretically substantiated. Principles such as the 
secular nature of the education system in Uzbekistan, the need to be 
educated and the stimulation of individual talents require it. Teaching 
future English teachers to use project technology in the learning 
process will ensure that in all respects in their future activities they 
will be advanced, productive, creative people with a wide range of 
interests, rich inner world, ready for pedagogical innovations. In this 
case, the activity consists of motivational, technological and 
reflective parts. Teaching future English teachers in higher education 
to use project technology in the learning process will improve their 
motivation to acquire knowledge.  

The use of project technology in the learning process is 
important in terms of organizing a person-centered learning process 
in the process of teaching English. The development of the use of 
project technology in the educational process has its own history, in 
which the theory of pragmatism of the American scientist J. Dewey 
played a special role. Future English teachers being prepared for the 
educational process on the basis of project technology, will show 
social competencies aimed at understanding certain texts on socio-
political and journalistic topics, differentiating speech competence in 
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a foreign language, native language, communication with language 
representatives [4]. 

This indicates the need to prepare future English teachers in 
the didactic context for the learning process based on project 
technology. These competencies are a component of socio-cultural 
competencies. Their development allows students to become 
acquainted with the values of English-speaking countries and also 
becomes the basis for successful professional activities in the context 
of socio-cultural communication. One of the project technologies in 
preparing future English teachers for the learning process is the use 
of web-quest technology not only to gather information in the 
Internet, but also to organize, define and fully understand the tasks 
associated with the profession. 

The use of authentic materials in the preparation of future 
English teachers for the educational process, stimulate students' 
motivation to learn, improve the quality of knowledge acquisition, 
analytical and critical thinking; increase cognitive activity, 
organization of individual, group and independent work, direct and 
indirect interaction, the formation of metacognitive experience and 
ability for reflection, ensuring the variability of thematic oriented 
learning in any field of science. Project based teaching technology 
ensures the variability of thematic-oriented education in any field of 
science, solving interdisciplinary tasks of theoretical and practical 
nature; allows to develop receptive, productive speech activity and 
creative potential of the learning process [8]. 

According to the above points it can be said that the use of 
project technology in the teaching English at universities is 
organized on the basis of the content, purpose and structure of 
education, defined in the qualification requirements; to form the 
foundation of the English language course with the incorporation of 
scientific elements. The technology increases interest in the subject; 
improves students' reading, writing, listening comprehension, and 
speaking skills in English. 
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ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В 
ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ 

 
 

А.Н. Ермоленко 
 

ДИСТАНЦИОННО НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме 
современного образования - дистанционному обучению. Автор 
приводит примеры авторских курсов, которые можно 
использовать в современных условиях обучения иностранным 
языкам в школе и вузе.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, учитель, 
интернет, курс. 

 
A.N. Yermolenko 

 
DISTANCE LEARNING DOES NOT MEAN BAD 

 
Abstract. The article reveals one of the current problems of 

modern teaching - distance learning. The examples of the author’s 
courses that can be used under modern conditions of foreign 
languages teaching at school and university are given. 

Key words: distance learning, teacher, the Internet, course.   
 
Одна из наших потребностей как учителей заключается в 

том, чтобы в нас нуждались ученики, а потребность 
современных подростков состоит в том, чтобы не нуждаться в 
нас. Возникает конфликт, и он совершенно реален.  

Культ учителя создавался десятилетиями. Анализируя 
свой школьный опыт в качестве ученицы, я со всей 
определенностью могу заявить о том, что главным в школе 
является учитель, учитель знает всё и даже больше, учитель – 
это руководитель, как учитель сказал, так и нужно делать. Вот 
основные постулаты моих школьных лет, и я уверена, что я не 
одна такая среди людей своего поколения.  
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Когда несколько лет назад педагогов начали готовить к 
тому, что они станут выполнять роль тьюторов, началась паника 
и у учителей, и у родителей – в России больше не будет 
образования, образование в России закончилось, больше никого 
ничему не научим, все останутся без знаний. С этими 
опасениями мы так и движемся вперед. Реформы в образовании 
и его модернизация происходят без нашего участия, мы только 
свидетели этого процесса. 

В 2020 году школьные учителя столкнулись с тем, к чему 
вообще не были готовы: с дистанционным обучением. И опять 
по стране пронеслась волна недовольства от учителей, учеников 
и родителей. Снова манифест «Мы потеряли образование!» 

Я учитель английского языка и с уверенностью могу 
сказать о том, что в последние 2 года популярность уроков среди 
детей в школе по иностранному языку резко падает. Если 10-15 
лет назад конкуренцию школе составляли частные языковые 
школы и репетиторы, которые дети посещали несколько раз в 
неделю, то сейчас на первом месте стоят бесплатные и платные 
пакетные курсы в интернете. Я знакома со многими из них и 
иногда из любопытства прохожу курс как ученик, чтобы 
посмотреть в чем же секрет их популярности. Честно говоря, их 
качество не всегда высоко, но я слышу от родителей 
восторженные отзывы о том, что их ребенок наконец-то выучил 
язык, да и сам ребенок признает, как же здорово и интересно все 
происходит на экране компьютера. Более того, он с 
удовольствием готов продолжить занятия. 

В своей статье я хотела бы поделиться своими мыслями и 
работой в условиях такой непростой ситуации, с который все мы 
сейчас столкнулись.  

Мне, как учителю, хочется выполнять несколько задач в 
своей работе: научить, но также быть интересной и 
современной. Не быть в тягость ученику! Моя цель всегда была 
и есть заинтересовать своим предметом, чтобы каждый из моих 
учеников с удовольствием посещал мои занятия, независимо, от 
того, является ли английский язык для него профилирующим 
предметом и будет ли он заниматься языком в дальнейшей 
жизни. А также возможность подготовить своего ученика к 
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деятельному подходу в рамках моего предмета, чтобы. ученик 
мог сдать любой тест как минимум на удовлетворительно и мог 
свободно общаться на английском языке. Ни тестирование, ни 
живое общение на английском не должно вызывать паники или 
каких-то отрицательных эмоций, связанных с предметом.   

Учитывая все вышесказанное, я написала несколько 
курсов, которые, на мой взгляд, отвечают запросам учеников и 
их родителей в сегодняшней непростой ситуации.  

Один из курсов, который я уже отработала с учениками 
этой осенью называется “Tense after Tense”. Назван он по 
аналогии с английским выражением time after time (раз за разом, 
не раз). Посвящен курс временам английского языка 
действительного и страдательного залогов для учеников 10-11 
классов. Уровень и сложность курса – между Intermediate 
(уверенный) и Upper-Intermediate (свободный). 

Тема и легкая, и сложная одновременно. Каждый учитель 
из года в год ее берет на своих уроках и сталкивается с тем, что 
не все ученики ее усваивают на хорошо и отлично.  

Темы курса:  
1. Действительный залог. Настоящее простое время. 

Настоящее продолженное время.  
2.  Действительный залог. Глаголы состояния. 
3. Действительный залог. Настоящее совершенное время. 

Настоящее совершено-длительное время. 
4. Действительный залог. Прошедшее простое время. 

Прошедшее длительное время. 
5. Действительный залог. Прошедшее совершенное время. 

Прошедшее совершено-длительное время. 
6. Действительный залог. Способы выражения будущего 

времени в английском языке.  
7. Страдательный залог. Все времена.  
Курс можно читать как дистанционно, выбрав любой 

доступный и удобный ресурс для всех, так и очно, как 
факультатив, или как урок в рамках учебной программы. Я 
выбрала вариант онлайн во время осенних каникул и пригласила 
на курс своих учеников 10-х классов.  

Программа составлена так, что слушателю не надо 
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выходить на каждое занятие и быть привязанным к расписанию 
курса или выполнением домашнего задания. Увидев темы курса, 
ученик самостоятельно проводит анализ своих знаний и 
принимает решение, что из всего курса он хотел бы послушать, 
например, тему 4 и 7. В остальных темах он прекрасно 
ориентируется или просто не считает нужным узнать их лучше. 
Чтобы помочь ребенку определиться я лишь предлагаю перед 
каждым уроком пройти тест из трех вопросов по теме с 
возрастающей сложностью. Одна из моих задач прекратить 
давить на ученика своим авторитетом и решать за него, что он 
знает и чего он не знает. Нужно дать ему возможность права 
выбора, сохраняя при этом ответственность за выбор за ним 
самим. Я считаю очень важным научить ребенка анализировать 
свои знания, потребности и возможности, а также подтолкнуть 
его на комфортное распределение времени во время каникул. 
Современные подростки не умеют планировать свою жизнь в 
школе и за ее пределами. Для них сложно расставить акценты на 
нужных для них вещах в настоящем и составить план на 
проекты в ближайшем будущем. 

Курс состоит из 7 занятий, каждое занятие – это лекция, 
которая идет 45 минут. В течении 45 минут учитель 
рассказывает теорию, подкрепляя ее примерами. Примеры 
должны быть яркими, запоминающимися и однозначными, 
чтобы ученик запомнил их и ассоциировал с ними времена и 
после курса. Относительно теоретического материала я 
рекомендую использовать формат учебника, по которому вы 
работаете на уроках. Это некая подушка безопасности для 
учеников, которая дает ребятам возможность почувствовать, что 
они владеют теорией. Нельзя обнулять тягу учеников к знаниям, 
вводя новые незнакомые для них формулировки или знаки 
обозначения в правилах. 

В каждом моем уроке теория делится на базу, материал 
средней сложности и повышенной сложности. Материал 
повышенной сложности включает уровень знаний студента 1 
курса языкового факультета вуза. Пункты отмечены звездочками 
и ученикам легко ориентироваться в конспекте занятий. На 
практике оказалось, что ни один ученик не отказался от 
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изучения материала повышенной сложности. Для них это стало 
неким вызовом себе и правилам, которые говорят: «Эй, тебе еще 
рано!» 

В своем курсе я намеренно отказалась от использования 
специальных программ для презентаций, например, PowerPoint. 
Я хотела, чтобы ученик после моего урока при необходимости 
мог распечатать теорию урока, которую он видел на экране во 
время занятия, чтобы он мог свободно пользоваться материалом 
не вспоминая, что же учитель имел ввиду, объясняя тот или иной 
пункт. Поэтому весь мой курс сделан в формате Word.  

В конце каждого урока есть страница с домашним 
заданием, которое можно выполнять по желанию. Домашнее 
задание состоит из упражнений из нескольких аутентичных 
учебников, которые не меняются в течении курса. Я заранее 
закрепляю учебники в облаке или делаю рассылку после урока 
тем, кто пришел ко мне на занятие. Задания в учебниках 
разделены на уровни, каждое упражнение прокомментировано 
мной: на что оно направлено. К учебнику я прикрепляю ответы 
для самоконтроля. Имея ответы, ученик может выбрать удобный 
для него формат работы.  Например, ученик сначала выполняет 
упражнения, а потом проверяет себя. Также я предлагаю детям 
вариант выполнения упражнений пошагово, т.е. ученик делает 
одно предложение из упражнения и тут же его проверяет в 
ответах. Такой метод очень важен для тех детей, которые часто 
сомневаются в себе и из-за этого стесняются быть активными на 
уроках.  

По поводу упражнений я хотела бы сказать, что за 
последние 5 лет я четко выработала принцип отказа от большого 
количества упражнений и негласного правила учителей о том, 
что чем больше упражнений ученик сделает, тем это полезнее 
для него. К сожалению, это не так. Не надо делать сто 
упражнений. К 34-му упражнению ребенок уже не помнит, что 
было в первых 33х и что он отрабатывал и закреплял. Нужно 
делать 2-3 упражнения, которые четко отображают теорию, 
которую вы только что объяснили ребенку. Убирайте лишнее, 
выбирайте «правильные» упражнения и «правильные» 
учебники, которые будут подтверждать приобретенные знания, а 
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не отталкивать ученика большим объемом и непонятными 
случаями употребления правила, которые вы не объяснили, но 
дали в упражнении.   

Как я уже сказала в каждом уроке есть предварительное 
тестирование, а также послекурсовое тестирование. Здесь я 
воспользовалась открытыми бесплатными контентами для 
изучения английского языка и подобрала тесты онлайн в 
которых максимально задействованы варианты предложений и 
сочетаний из моей теоретической базы уроков. При выполненни 
таких тестов и немедленном получении результаты у ребенка 
вырастает самооценка и появляется чувство удовлетворения от 
того, что он не зря потратил свое время. Все эти эмоции я 
наблюдала во время своего курса этой осенью.  

Я считаю, что решила задачи, которые ставила для себя 
перед проведением курса. Работа получилась интересная. 
Каждый ребенок, который работал на курсе повторил уже 
знакомый материал и получил новые знания без трудоемких 
затрат, со своей стороны. Легкость в преподавании и восприятии 
предмета это то, к чему я всегда стремлюсь.  

Дав право выбора своим ученикам, я не получила 100% 
явки на свой курс, но я была к этому готова. В самом начале я 
решила для себя, что два человека которые ко мне придут – это 
уже команда! Были ученики, которые присоединялись к 
каждому занятию в течении недели, были и те, кто пришел 
только на один или два раза. Здесь не должно быть осуждения 
или давления, ведь я озвучила правила до начала курса.  

После проведения курса, ребята обсудили между собой 
новый формат уроков и готовы присоединиться к следующим 
моим курсам на которых я планирую рассказать об инфинитиве 
и герундии, и также научить ребят работать с аудиотекстами. 
Оба этих курса написаны по тем же правилам, что и первый. 
Они такие же информативные, к ним легко можно 
присоединиться, владея любым уровнем английского языка и в 
любое время, даже при желании можно не делать домашнего 
задания. Выбор всегда за учеником! 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье авторы описывают ситуации 

включения языкового обучения в цифровое образовательное 
пространство, ссылаясь на опыт собственной педагогической 
деятельности. Подчеркивается обращение участников 
педагогического процесса к антропологическим, смысловым 
составляющим обучения. Прочтение иноязычного текста 
рассматривается как процесс осмысления, работа с электронным 
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словарем как важная часть перевода, разработка собственных 
онлайн курсов как определение авторской позиции.  

Ключевые слова: цифровизация, иностранный язык, 
образование, чтение, перевод, осмысление, электронный 
словарь, онлайн курс.   

 
O.V. Miasnikova, N.N. Pershan  

 
NEW OPPORTUNITIES FOR LANGUAGE LEARNING  

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 
 
Abstract. In the article, the authors describe the situations of 

including language teaching in the digital educational space, 
referring to the experience of their own teaching activities. The 
article emphasizes the appeal of the participants of the pedagogical 
process to the anthropological, semantic components of education. 
Reading a foreign language text is considered as a process of 
comprehension, working with an electronic dictionary as an 
important part of translation, developing your own online courses as 
determining the author's position.   

Key words: digitalization, foreign language, education, 
reading, translation, comprehension, electronic dictionary, online 
course. 

 
В рамках приоритетного  проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» [1], который 
предполагает гармоничное включение онлайн-обучения в 
сложившуюся образовательную систему, планируется провести 
ряд мероприятий, нацеленных на повышение цифровой 
грамотности среди населения. Согласно данному проекту 
«Успешная реализация приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 
позволит коренным образом изменить подход к обучению 
граждан страны, подготовить Россию к переходу на новый 
технологический уклад - к цифровой экономике». Для цифровой 
экономики нужны компетентные кадры. А для их подготовки 
необходимо должным образом модернизировать систему 
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образования и профессиональной подготовки, привести 
образовательные программы в соответствие с нуждами 
цифровой экономики, широко внедрить цифровые инструменты 
учебной деятельности и целостно включить их в 
информационную среду, обеспечить возможность обучения 
граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей 
жизни – в любое время и в любом месте. 

Именно на решение части этих проблем и направлен 
приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации».  

Появляются новые возможности в преподавании, 
изучении различных предметов. В данной работе акцент будет 
сделан на языковое обучение. Такое внимание к цифровизации 
не случайно, учитывая сложившиеся обстоятельства. Данная 
ситуация по обновлению и модернизации касается всего 
мирового образовательного пространства. Авторы статьи 
являются преподавателями иностранных языков из разных 
вузов, но определенные тенденции и изменения были отмечены 
и будут освещены в данной статье. 

Итак, остановимся на определенных пунктах, которые с 
позиции авторов статьи, наиболее популярны в преподавании 
иностранных языков в условиях электронного обучения. 

1.Чтение и перевод текстов с иностранного языка и 
наоборот. 

Наиболее часто встречающееся задание в учебных 
пособиях по иностранному языку: «Прочтите и переведите 
текст!» подразумевает не только чтение и механический перевод 
текста, но и его осмысление. Самое важное при прочтении 
текстов не только и не столько восприятие текста как собрания 
знаков, но и декодирование знаков в свою систему, прочтение 
значений и главное, раскрытие и наделение каждого значения 
своими смыслами, формулирование своего встречного текста 
(интерпретация).  

Можно предположить такую аналогию восхождения от 
значения к смыслу: «преподаватель вместе со студентами не 
только фиксирует «знаки», в которых представлены ситуации и 
оценивает их значения, но и обнаруживает скрывающиеся за 



104 
 

ними смыслы, преобразуя и обогащая при этом саму наличную 
ситуацию и свой внутренний мир» [2]. При работе с текстами 
всегда возникает вопрос правильности интерпретации. 
Понимание – процесс, носящий субъективный характер. 
Каждый читатель вычитывает свое личное содержание и 
вписывает его в свой трепетный внутренний мир. По сути, 
любое движение человеческой мысли по отношению к тому или 
иному содержанию, можно интерпретировать как внутреннюю 
работу мысли. Интересна в этой связи теория рефлексивного 
прочтения художественного текста И.Г. Богина: «…Однако еще 
важнее для общества антропоцентрическая ориентация 
педагогической деятельности: это и есть то, что могло бы 
способствовать и научению рефлексии, и введению 
интерпретационных методов обучения, и вообще фронтальному 
поумнению новых поколений. Массовая школа пока еще почти 
не обращалась к герменевтической проблематике как 
проблематике собственно педагогической. Это приводит к 
серьезным последствиям. Когда берут нормального, способного 
и доброжелательного ребенка 6-7 лет и затем в течение 10-11 
лет внушают ему, что ему "и так все понятно" в силу владения 
родным языком и "природной понятливости", происходит нечто 
почти непоправимое» [3, с. 7].  

В методологии гуманитарных наук принципиально 
важной В.Г. Кузнецов считает цепочку: «текст – ситуация 
непонимания – реконструкционная гипотеза – восполняющая 
интерпретация – теоретическая модель – понимание текста» [4]. 
В понимании на каждом из этих этапов и при переходе от 
одного звена к другому являет себя позиция читателя как 
отношение и к тексту понимаемому, и к «вторичному», своему 
собственному, тексту. 

Отсюда вытекает важное следствие: необходимость учета 
в исследованиях цепочки «текст – интерпретатор – результат 
интерпретации – текст». Последний элемент цепочки может 
стать первым звеном новой цепочки понимания. Чтение и 
понимание любого текста может протекать в двух 
взаимопроникаемых полях: в поле значений и в поле смыслов. 
Отсюда вопрос: что важнее? Можем предположить, что чтение 
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текста в поле значений необходимо и очень часто достаточно 
для сдачи ГИА и ЕГЭ в школе, прохождения вузовского 
тестирования. Зачем тогда это трудоемкое и на первый взгляд не 
особо необходимая работа в поле смыслов? Чаще всего, когда 
речь идет о смыслах, возникает представление о некой 
абстракции, чего-то непонятного, неизвестного, 
незапланированного, что не отвечает задачам сегодняшних 
стандартов. Если рассматривать учебный процесс как некий акт 
подготовки ученика к успешной сдаче экзаменов, то да, он 
должен быть просчитан до мелочей. В данном случае создание 
ситуаций понимания только отнимает время от такой важной (и 
на сегодняшний день – главной) задачи школьного образования 
– подготовка к сдаче тестов. В результате забывается или 
уходит на дальний план сама суть образования: создать 
благоприятные условия для развития всех участников 
педагогического процесса, их самопознания, самореализации. 
Это становится возможным, если преподаватель ориентирован 
на организацию обучения как выстраивание гуманитарной 
практики на принципах другодоминантности, метафоричности, 
понимания, рефлексивности, диалогичности.  

Смыслообразование в ходе интерпретации текста 
возможно при развитии способности студента понимать разные, 
порой, противоречивые позиции. Тогда необходимо подбирать 
содержание и способы его развертывания, позволяющие 
перейти от воспроизводства информации к «открытию» и 
представлению личностного знания. Такое становится 
возможным, если студенты вынуждены «вчитываться» в тексты, 
представляющие противоположные авторские позиции, 
«вычерпывать» из монологической  позиции, где главной 
задачей является правильная, односторонняя интерпретация 
текста свои смыслы, чувствовать авторскую позицию и уметь 
формировать свою собственную.  

Процесс чтения в данных условиях проходит по 
следующей схеме с позиции О.В. Мясниковой [2]: 

 
1. Декодирование значений 
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2. Осмысление значений 
  

3. Означивание смыслов 
 

В подтверждение вышесказанному приведем еще одну 
точку зрения на процесс прочтения текста, в частности и 
иноязычного. Франк Розенбауэр предлагает следующую схему 
прочтения текста: 1. Анализ отдельных слов 2. Анализ 
предложений 3. Нахождение смысловых связей 4. Осмысление 
или «референциальная репрезентация» (RR). 

Сегодняшний мир предлагает большой выбор 
электронных переводчиков и наши студенты ими активно 
пользуются. Задание «Переведите текст!» утратило свое 
самобытное значение. При электронном переводе мы теряем 4 
этап по Ф. Розенбауэр или 2 этап по схеме О.В. Мясниковой, а 
именно осмысление. 

Сегодня мы все чаще получаем следующий феномен: всё 
перевел, но ничего не понял. Это говорит о пропуске четвёртого 
(второго) этапа в прочтении. Значения не были переведены в 
свою ментальную систему. В программу можно вложить 
грамматические, семантические, лексические и другие правила, 
но нельзя запрограммировать правила осмысления, они у всех 
свои и связаны конкретно с каждым читателем. 

В этой связи встает новая проблема перед преподавателем 
иностранного языка, умение работать с электронным переводом. 
Компьютер переводит текст, а студенты наделяют текст 
смыслом. 

2. Следующий пункт обсуждения – это электронные 
словари. Если еще совсем недавно студенты брали в 
библиотеках или покупали бумажные словари для перевода 
текстов, то сегодня такой необходимости нет. Существует 
большое количество словарей онлайн, например, один из 
популярных multitran.ru. Это удобное и полезное приобретение 
цифрового обучения. В данных словарях дается слово с 
различными синонимичными значениями, в том числе в 
различных областях науки и техники. Но следует делать акцент 
при обучении и предоставлении возможности работать с 
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данными словарями. Студентам необходимо пояснять, что 
существуют определенные различия между словарями и 
переводчиками. Если электронный переводчик оказывает 
преподавателю иногда «медвежью услугу», то электронный 
словарь выступает как помощник. К сожалению, студенты часто 
путают понятия переводчик и словарь. Умение владеть 
электронным словарем является очень важной и необходимой 
на сегодняшний день компетенцией, в то время как переводчик 
представляет собой оперативный перевод для понимания 
общего концепта текста без деталей. 

3. И наконец, третий момент, на который обратили свое 
внимание авторы статьи - языковые онлайн курсы. Здесь 
позиции могут разделиться. Существует огромное количество 
языковых курсов на просторах интернета. Среди них есть 
полезные с выдачей сертификатов, есть и «мусорные». В любом 
случае, преподаватель сам вправе выбирать и подбирать курсы 
для своей педагогической деятельности и решать, использовать 
ему данные нововведения или нет. В некоторых ситуациях 
подобные курсы могут сыграть роль спасателя, допустим в 
период эпидемий, командировок и другие обстоятельства.  

Преподаватель может сам разработать собственный 
онлайн курс, куда заложит все желаемые задачи, цели и 
возможности. Цифровая среда сегодня имеет огромное 
количество возможностей для реализации практически всех 
желаний педагога при составлении своего курса. Многие вузы 
имеют свои собственные образовательные платформы, также 
существуют открытые платформы, где преподаватель может 
выставить свой курс. Например, российская открытая 
платформа Stepik.org. Интерфейс данной площадки довольно 
прост и разработка собственного курса может быть под силу 
любому педагогу.  

4. В дополнение ко всему вышесказанному, добавим еще 
два момента, связанные с возможностями языкового обучения в 
условиях цифровизации, которые были использованы в 
собственной практике онлайн преподавания. Для преподавателя 
иностранного языка всегда важно работать над аудированием и 
произношением. Существуют различные программы, которые 
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имитируют речь на различных языках. Это хороший помощник 
педагогу. Также существуют конструкторы для создания 
учебных видеороликов, где можно вставлять различные 
информационные тексты. Студенты, просматривая фильм, 
знакомятся параллельно с большим количеством информации. 
Это позволяет педагогу задействовать сразу несколько каналов: 
визуальный, аудиальный, рецептивный. 

Таким образом, цифровой мир дает нам большие 
возможности. Необходимо понимать, что новые возможности 
диктуют нам новые условия, которые следует тщательно 
изучить и приспособить к потребностям, ценностям, 
установкам, желаниям современного человека. 
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РАБОТА С НАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧЬЮ 
 

Аннотация. Статья посвящена научному наследию Э.Г. 
Вольтера. Подробно анализируются научно-практические 
рекомендации автора по самообучению и работе с внутренней 
речью. 
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THE WORK WITH OUR INNER SPEECH 
 
Abstract. The article is devoted to the scientific heritage of 

E.G. Volter. Scientific-practical recommendations of the author 
concerning self-teaching and the work with inner speech are 
analyzed in detail. 
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speech. 

 
В апреле 2021 г. Эрнсту Германовичу Вольтеру, 

кандидату педагогических наук, доценту Алтайского 
государственного педагогического университета, почетному 
работнику высшего профессионального образования 
Российской Федерации исполнилось бы 80 лет. К сожалению, 
его нет с нами более двух лет. Однако у профессионального 
сообщества остались ценные научно-методические работы Э.Г. 
Волтера, его наследие, которое актуально своим опытом для 
обучения иностранным языкам на филологических, 
специальных и естественно-научных факультетов вузов в 
современных условиях. 

Являясь ярким представителем московской научной 
школы Р.К. Миньяр-Белоручева, Э.Г Вольтер был как 
профессионал требователен к себе и другим. Его статьи и 
методические работы отличаются четкостью, лаконичностью, 
всегда критичны при сохранении самокритики и глубоко 
аналитичны. 

Среди работ, написанных Э.Г. Вольтером в 2000-х гг., 
наше внимание особо привлекает «Технология самообучения 
иностранному языку» [1]. Методические рекомендации, данные 
автором, были применены нами на практике в обучении 
русскому и немецкому языку как иностранным языкам со 
студентами из Республики Таджикистан, а также в 
русскоязычных группах [2]. Ответственно констатируем, что 
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практические советы Э.Г. Вольтера и рекомендации как для 
начинающих изучать иностранный язык, так и 
совершенствующихся в нем на различных уровнях обучения, 
работают. И это неудивительно, так как изложенные автором 
советы являются результатом его долгих наблюдений и 
размышлений по существу самообучения (учения) 
иностранному языку, о чем он писал в заметке «Вместо 
предисловия». 

Фактически автор в малом объеме издания лаконично, 
научно и профессионально изложил мысли об обучении 
иностранному языку и учении, и заявил манифест самообучения 
иностранному языку (ИЯ): «Языку и речи нельзя научить, языку 
и речи можно только учиться. Учиться ежедневным упорным 
трудом, серьезными и глубокими раздумьями, обильной 
языковой и речевой практикой. Иных рецептов, увы!, нет» [1, с. 
3]. 

Солидарны с автором: какому бы иностранному языку, в 
нашем случае русскому, немецкому или английскому, мы ни 
обучали, и какие бы совершенные методы и методики обучения 
языкам на филологических или нелингвистических факультетах 
мы бы ни предлагали, желаемого реального результата добиться 
невозможно, если обучаемый не будет целенаправленно и 
серьезно заниматься самообучением. 

Высокая степень развития самостоятельности обучаемого, 
т.е. автономия, выражающаяся в умении обучаемого 
самостоятельно ставить цели, планировать и осуществлять 
учебную деятельность, оценивать результаты своего труда, т.е. 
организовать свое учение [3, с. 239], не просто приветствуется у 
первокурсников преподавателями высшей школы, но и 
ожидается как основа когнитивной способности к будущей 
интеллектуальной деятельности. 

К сожалению, даже редко встречающиеся теперь 
исполнительность и обязательность в выполнении заданий 
студентами, наблюдаемые на первом курсе как гуманитарных, 
так и нелингвистических факультетов, не прошедшие через 
серьезные раздумья обучаемых: для чего им, студентам, нужна 
тренировка на ИЯ, как сказать, чем сказать (план выражения) и, 
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самое главное, что сказать (план содержания), а это предметно-
логическая состоятельность, которую каждый студент должен 
доказывать сам, полагаясь на свой ум, эрудицию, знание 
предмета, читая, думая, наблюдая, обобщая, делая выводы, – не 
равняются автономии в обучении и в языковом образовании, в 
частности. Очевидно, чтобы запустить механизмы 
самостоятельности или автономии обучаемому потребуется 
регулярный кропотливый комментарий преподавателей языка и 
стимулирование студентов. Без комментария, напоминания и 
стимулирования, увы, не обойтись. 

Комментарий о предмете «Иностранный язык»: 
– Учитесь языку. Иностранный язык – цель. 
– Учитесь на языковых образцах. Иностранный язык – 

учебный материал. 
– Учитесь при помощи языка. Иностранный язык – 

средство. 
Комментарий о самообучении: 
– Самообучение – самостоятельное учение. 
– Надеяться на самого себя, на свой слух, на свое зрение, 

на свою память, на свой ум. 
– Слухом и зрением осваивать форму. 
– Памятью усваивать значения. 
– Помнить: Наши ум, память, слух, зрение – это и условие, 

и (предметно-технологическое) обеспечение, и стратегия 
самообучения ИЯ, и приобщение к иноязычной речевой 
деятельности [1, с. 4]. 

Напоминание понятий: 
– Стратегия (учебная, познавательная) – приемы, умения, 

набор операций, нацеленный на решение задач [3, с. 244]. 
– Технология – это алгоритм действий, приемов, 

нацеленный на решение (образовательной) задачи [3, с. 244]. 
Технологий в самообучении (синоним, как известно, 

учения) три, т.е. ровно столько, сколько разновидностей 
обучения: объяснительно-репродуктивная, проблемно-
поисковая и программированная.  

Для студентов технология проста: 
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1. Где нет проблем, Вам объяснят, Вы объясните 
себе и запомните. 

2. Где есть проблемы, Вам ее сформулируют, Вы 
себе сформулируете, решите ее и запомните. 

3. Остается программа, выполните программу и 
научитесь. Вот и все! 

Стимулирование студентов: 
– Опирайтесь на родной язык! 
– Заведите тетрадь-словарь-конспект, где в левой колонке 

листа пишите на родном языке, а в правой – на иностранном 
языке. 

– Читайте вслух и про себя (до пяти раз для беглости) свои 
записи на иностранном языке! Хорошо запоминается и 
отражается во внешней речи! 

При всей значимости, собственно, иностранного языка для 
профессионалов понимаем, что иностранный язык для 
обучаемых не самоцель. Каждому преподавателю известен 
постулат: «Язык – Речь – Речевая деятельность – Общение – 
Деятельность» и он ценен тем, что напоминает и 
предупреждает: Язык «выводит» нас в речь, речевую 
деятельность, гарантирующую нам общение во имя 
профессиональной и непрофессиональной деятельности. 
«Именно речь как первопричина объективирует знания правил 
оперирования выразительными языковыми средствами, 
оттачивает арсенал этих языковых выразительных средств, 
шлифует собственно технику способов зарождения и выражения 
мысли [1, с. 6]. И круг при этом замыкается: язык для речи, а 
речь – форма языка. 

Поскольку овладение иностранным языком (сегодня язык 
– завтра речь) проходят параллельно две стадии: ознакомление и 
тренировка (язык), тренировка и применение (речь), тренировка 
захватывает обе фазы. С одной стороны, в языковом плане «еще 
не речь», а с другой стороны, в речевом плане «уже не язык». И 
как в любом феномене, как отмечает Э.Г. Вольтер, «между 
языком и речью есть нечто среднее, промежуточное – речь 
условная, а не реальная [1, с. 6]. Как мы имели возможность 
убедиться на практике [2], последовав рекомендациям Э.Г. 
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Вольтера, существует два способа закрепить условную и 
применить реальную иноязычную речь: это упражнение и 
коммуникация «вне себя и для других» внешней речью в 
аудитории и во внешней коммуникации; упражнение и 
коммуникация «в себе для себя» внутренней речью. Внешняя 
речь, как известно, – говорение, внутренняя речь – думание по 
И.А. Зимней [4].  

Известно, что условно-речевых и коммуникативных 
упражнений для внешней речи разработано довольно много как 
методистами советского периода, так и в последние тридцать 
лет. Сегодня в арсенале преподавателей в каждом вузе 
существуют значительные банки коммуникативных заданий – 
ролевых, деловых игр, расписанные по языкам и направлениям 
подготовки. Упражнений для внутренней учебной иноязычной 
речи на уровне думания [4], обеспечивающего общение с самим 
собой или воображаемым оппонентом, как считал Э.Г. Вольтер, 
предостаточно [1, с. 7]. Возможно их надо просто увидеть 
«внутренним зрением». На практике мы использовали уже 
рекомендованные Э.Г. Вольтером формулировки: 

– Внимательно слушайте других, мысленно соглашаясь с 
ними или возражая им. 

– Имейте что сказать; желайте дополнить, даже если ваши 
мысли во многом совпали с уже высказанными соображениями. 

– Полемизируйте со своим вторым «Я» или совестью, 
советуйтесь с ними. 

– Комментируйте по дороге происходящее на улице; оно 
всякий раз новое, неожиданное. 

– Рассказывайте или мысленно переводите различные 
истории, случаи. 

– Комментируйте свои действия и поступки, 
осуществляемые или планируемые. 

Для того, чтобы понять какие упражнения можно еще 
предложить для работы с внутренней речью на уровне думания, 
важно предоставить психологическое содержание речевой 
деятельности – думания. И здесь нам вновь везет: Э.Г. Вольтер 
успел провести свое исследование, обобщая психологическое 
содержание речевой деятельности, дал общую характеристику 
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видов речевой деятельности, включая думание, успев в 
доцифровое время оставить своим ученикам и коллегам в виде 
таблицы 1 в контексте лекций важную информацию для 
профессионального размышления. Оставил нам и свой опыт – 
свое научное завещание: «Мы отдаем себе отчет в том, что 
манипулирование иностранным языком «в себе и для себя» на 
уровне думания, размышлений, воображаемой коммуникации не 
более чем искусственная речь, условность, игра. В учебных 
целях, тем более наших, все игра – копирование реальной 
разноязычной коммуникации, по К.С. Станиславскому «в 
предлагаемых обстоятельствах». Делаем мы это в аудитории, 
тем же займемся и вне ее. Сегодня речь условная, 
потенциальная – завтра настоящая, реальная.  
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 Аннотация. В центре внимания данной статьи – 
проблема эффективности онлайн образования. Рассматриваются 
предпосылки перехода образования в режим удаленного, 
дистанционного взаимодействия обучающихся и обучающих. 
Подробно описываются мероприятия, проведенные 
администрацией Восточно-Казахстанского технического 
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университета им. Д. Серикбаева, направленные на повышение 
грамотности преподавателей в области онлайн образования. 
Рассказывается о практике обучения языкам с помощью онлайн 
курсов платформы Open edX. 
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обучение, языковое образование, модульные учебные 
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DEVELOPMENT OF ONLINE LANGUAGE COURSE: 

EXPERIENCE OF D. SERIKBAYEV EKTU 
 

Abstract. The focus of this article is the problem of online 
education effectiveness. The prerequisites for the transition of 
education to the mode of remote, distance interaction between 
students and teachers are considered. The article describes in detail 
the activities of D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University 
administration, aimed at increasing the literacy of teachers in the 
field of online education. The practice of teaching languages at a 
technical university using online courses on the Open edX platform 
is depicted.  

Key words: online education, online format, new technologies, 
level learning, language education, communication between student 
and teacher, modular curricula, distance forms, interdisciplinary 
teaching material, video lecture, audio presentation, schemes in 
education, interactive tasks. 
 

Обстановка, сложившаяся в данный момент в мире, 
диктует коренное переустройство всех сфер жизни и прежде 
всего образования. Большинство учебных заведений мира 
переходит на существование в онлайн формате. Форсированный 
процесс цифровизации, использование информационных 
технологий дает университетам новые векторы развития: 
расширяется круг участников образовательного пространства, 
облегчается коммуникация между студентом и преподавателем. 
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Огромное преимущество таких процессов –  возможность 
входить в учебный процесс в удобное время из удобного места, 
изучать материал в соответствии с личностным конструктом [1, 
с 39; 2, с. 25]. 

Важнейшая цель университетов сегодня – переход на 
онлайн образование  и разработка качественных онлайн курсов, 
которые могли бы заключать в себе все достоинства реального 
обучения и несомненные преимущества информационных 
технологий. 

В модульных учебных программах и силлабусах для 
студентов в политике дисциплин языковых кафедр отражается 
современная методология преподавания, которая ориентирует 
студента на самостоятельную внеаудиторную работу в 
приобретении знаний. Учитывая принцип модульного 
интегрированного обучения, общую тенденцию к уменьшению 
количества аудиторных часов и увеличению часов на 
самостоятельную подготовку, преподавателям и студентам, на 
наш взгляд, была бы интересна возможность использования 
современных дистанционных форм подачи интегрированного 
междисциплинарного учебного материала в качестве 
внеаудиторной работы. Немаловажной частью современных 
образовательных технологий является создание новых условий, 
IT-направленных методик и средств обучения, способов 
управления самостоятельной познавательной деятельностью 
обучающегося, закрепление принципа «образование через всю 
жизнь». Каждый будущий специалист должен быть готовым к 
непрерывному, активному и самостоятельному определению 
содержания и форм пополнения знаний в связи с потребностями 
общества [3, с. 210]. 

В Восточно-Казахстанском техническом университете им. 
Д. Серикбаева ведется усиленная работа в этом направлении. 
Для того чтобы четче понять современную модель 
педагогического дизайна, которая предполагает системный 
подход в построении учебного процесса, преподаватели 
университета прошли онлайн курс «Теория и практика создания 
онлайн-курсов» от Московского физико-технического 
института, размещённый на платформе Coursera. Знакомство с 



119 
 

понятием педагогического дизайна – основа разработки любого 
курса. Создатели курсов проходят четыре ступени 
педагогического дизайна: анализ (цели, задачи результаты 
курса), проектирование (выбор контента курса, 
соответствующего заявленным целям, задачам, результатам), 
разработка (наполнение курса учебным материалом, подбор 
проверочных и практических заданий), внедрение 
(формирование и размещение курса), оценка (этот элемент есть 
на каждом этапе: оценивается и дорабатывается каждый из 
шагов). 

Такой подход к учебному курсу позволяет увязать 
результаты обучения с целями. Весь материал строится таким 
образом, чтобы у каждой задачи был достижимый и 
диагностируемый результат. Теоретическая база, полученная в 
результате обучения на платформе Coursera, позволила 
преподавателям ВКТУ подойти к разработке онлайн курса с 
отработанными программами собственных дисциплин. 

Второй этап конструирования онлайн курсов состоял в 
практическом обучении механизмам и приемам работы на 
образовательных платформах. В качестве одной из таких 
платформ была выбрана площадка Open edX, позволяющая 
организовать онлайн-обучение для решения различных 
образовательных задач: инструкторские курсы, программы 
группового обучения и единичные учебные курсы. Система 
предназначена для использования на протяжении всего процесса 
обучения несколькими группами пользователей: учащимися, 
организаторами курсов и преподавателями. Преподаватели 
могут публиковать курсы, размещать доски обсуждений, 
управлять группами и командами, редактировать оценки и 
общаться с учащимися. Обучающиеся в свою очередь получают 
доступ к своему профилю, могут проверить статус регистрации 
и просмотреть курсы через панель мониторинга учащихся. 

В ВКТУ для преподавателей был организован обучающий 
курс «Разработка онлайн курса в Open edX». Этот курс дал 
конкретные практические рекомендации по работе в данной 
платформе: как преподаватель может управлять курсами, 
отслеживать успехи студентов, оценивать их достижения и 
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измерять эффективность самого курса. Каждая ступень 
разработки курса от текстовых материалов и презентаций до 
игрового контента и видео лекций была подробно 
охарактеризована в данном курсе. Преподаватели сумели 
записать видео лекции, озвучить презентации, создать тестовые 
задания различного формата. 

Ожидаемыми результатами курса были заявлены: 
- получение технических и педагогических навыков для 

разработки онлайн и / или смешанных курсов с использованием 
модели ADDIE; 

- умение пользоваться функционалом платформы edX; 
- создание закадровых (озвученных) видео-презентаций; 
- работа с видеоконтентом и создание субтитров; 
- использование Google Suite для образования [2, с. 26]. 
В рамках данной статьи остановимся более подробно на 

представлении онлайн курса, разработанного на платформе 
Open edX и запущенного в учебный процесс. Это курс по 
дисциплине «Русский язык».  

Предмет «Русский язык» входит в цикл 
общеобразовательных дисциплин как обязательный компонент. 
Продолжительность – 5 кредитов в каждом семестре. Эта 
дисциплина очень важна в современном мире, так как позволяет 
студентам осуществлять эффективную коммуникацию в 
профессиональной, деловой, культурной среде. Знания и 
навыки, полученные в результате освоения курса, способствуют 
успешности профессиональной деятельности. 

Возможности платформы Open edX позволили решить 
такие задачи, как углубление знаний в области практической 
стилистики, выработка умений создания собственных речевых 
произведений в ситуациях бытового, социально-культурного, 
делового, профессионального общения и навыков обсуждения 
этических, культурных социально-значимых проблем в 
дискуссиях. 

Структура курса проста, но достаточно эффективна. 
Теоретический материал представлен в виде контента трех 
видов: схемы, аудио презентации,  видео лекции.  
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Схемы отражают некоторые темы в концентрированном 
виде: они стимулируют познавательную активность студентов, 
заставляют воспринимать информацию системно, иерархически, 
во всем богатстве взаимосвязей, упрощают и ускоряют процесс 
подготовки студентов к занятию, позволяют увеличить объем 
изучаемого материала, осуществляют закрепление и 
формирование грамматического материала. Так, например, в 
курсе «Русский язык» в виде схем объясняются такие вопросы, 
как язык и его нелитературные разновидности, лексическая 
система, типы лексических единиц, отдельные темы грамматики 
(категории глагола, имени существительного, типы 
предложений, функциональные стили речи и т.д).  

Рисунок 1. Схемы на курсе. 
 

Аудио презентации – это презентации, которые 
сопровождаются голосовыми пояснениями преподавателя. 
Такие презентации приближены к живой лекции, когда 
преподаватель рассказывает материал с опорой на презентацию. 
В аудиопрезентации присутствие преподавателя может быть 
воплощено посредством только голоса или вместе с видео 
изображением говорящего. Плюсом таких презентаций является 
то, что студент чувствует контакт с преподавателем: он его 
видит и слышит – и вместе с тем получает информацию в 
наглядном виде. Пользуясь инструментами записывающей 
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программы, преподаватель может графически выделять важные 
моменты, акцентировать внимание на отдельных словах, 
вписывать текст и прочее. Несомненным достоинством таких 
презентаций  становится то, что они позволяют преподавателю 
подавать информацию упорядоченно, классифицировать 
материал. Информативность и эффективность повышается, так 
как у студентов задействуются зрительный и слуховой каналы 
восприятия. 

Рисунок 2. – Аудио презентации на курсе. 
 
Видео лекции – неотъемлемая часть любого онлайн курса. 

Дисциплина «Русский язык» имеет практическую 
направленность, поэтому в ней нет объемного лекционного 
материала. Однако некоторые темы все же можно записать в 
формате видео лекции: характеристика стилевых черт 
функциональных стилей, анализ языковых особенностей 
смысловых типов речи, объяснение некоторых грамматических 
тем. Видео лекции – это способ донести до студента 
информацию наглядно: синтез слухового, зрительного, 
предметного восприятия. Субтитры или примеры, 
появляющиеся на видео, помогают понять материал. Визуальное 
восприятие мимики, жестов преподавателя, являющихся 
внешними проявлениями акта коммуникации, вызывает 
положительные чувства у студентов, повышает их мотивацию. 
Наконец, видео лекции личностно ориентированы, так как 
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студент может изучить информацию в соответствии со своим 
темпом усвоения материала: он может возвращаться к важным 
фрагментам, пересматривать несколько раз. 

Рисунок 3. – Видео лекции на курсе.  
Для того чтобы студенту было интересно изучать 

теоретический материал, чтобы у него была мотивация 
просмотреть и прослушать все, что дается в той или иной теме, 
необходимо вносить интерактивные моменты в онлайн курсы. 
Это может достигаться использованием, например, чатов и 
форумов, как механизмов для поддержания интереса к теме, 
выяснения отношение студентов к той или иной проблеме. 
Например, по теме «Публицистический стиль речи» студентам 
дается задание ознакомиться с какой-то конкретной статьей и 
обсудить тему этой статьи на форуме или в чате. При этом 
преподаватель разрабатывает подробные инструкции 
относительного того, как должно выглядеть общение студентов: 
сколько аргументов и примеров необходимо привести каждому 
студенту, в каком виде это надо оформить, сколько 
комментариев на мнения других участников обсуждения должен 
написать студент. 
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Рисунок 4. – Интерактивные элементы курса. 
 
Еще один способ поддержания интерактивности курса – 

различного рода задания по прослушанному теоретическому 
материалу. Это могут быть упражнения, направленные на 
выяснение понимания содержания текста, нахождения в нем 
ключевых слов или языковых единиц, о которых шла речь в 
видео лекции. Тесты – эффективный инструмент проверки 
усвоения информации. Современные механики тестов далеко 
ушли от обычных списков вопросов с выбором ответа. К 
примеру, теперь есть возможность предлагать интерактивные 
задания: вписать необходимый фрагмент текста, распределить 
слова в таблице, добавить недостающие фрагменты пазла. 
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Рисунок 5. – Задания на курсе. 
 
 В обзоре курса информация должна быть подробной и 

максимально понятной студенту – на изучение данной темы 
отводится 2 недели. За указанный период вы выучите, как 
называются члены семьи и родственники по-немецки, сможете 
рассказать о своей семье и семейном положении, а также 
спросить об этом другого человека, кроме того, вы выучите 
новые слова и сможете описать внешность и характер человека.  

В презентации мы будем и далее стараться доступно 
рассказывать о «нелегкой» грамматике немецкого языка. В 
данном разделе мы объясним, как выглядят и строятся 
предложения различных типов в немецком языке: 
утвердительные, отрицательные и вопросительные 
предложения. Мы расскажем, как выразить принадлежность в 
немецком языке с помощью специальных местоимений. В 
данном уроке вы также узнаете о том, как вежливо попросить, 
кого-либо сделать что-то. Продолжим знакомить вас с важными 
немецкими глаголами и их употреблением в настоящем 
времени.  

Видео будут носит познавательный, неназойливый и 
юмористический характер. В данном разделе по 
видеоматериалам вы научитесь воспринимать на слух и 
понимать изученную лексику по теме, произносить слова 
правильно и понимать небольшие диалоги. В диалогах вы 
сможете услышать и повторить необходимые фразы и 
выражения.  
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Текстовой материал. В нашем курсе нет больших 
текстов, все тексты носят исключительно информативный 
характер и направлены на развитие навыков чтения и 
понимания содержания. В этом разделе в виде текстов 
представлены небольшие диалоги или тексты из 3-7 
предложений.  

Задания. На начальном этапе задания этого курса 
ориентированы на то, чтобы научить вас правильно читать и 
писать слова и предложения, вести запись в словаре (для 
лучшего запоминания слов и выражений), подставлять 
окончания или вставлять необходимые по смыслу слова. 
Некоторые задания направлены на закрепление лексического 
материала (слова, фразы) по теме. 

Тесты в данном разделе проверяют знание правил чтения 
и написания, грамматики и лексики по теме. Тест является 
итоговым заданием по разделу. 

Все перечисленные механизмы и приемы создания 
интересного, информативно насыщенного, эффективного в 
оценивании студентов онлайн курса возможны на платформе 
Open edX.  

Непродолжительная практика работы на онлайн курсе 
платформы Open edX показательна: студенты говорят о том, что 
им интересно и удобно работать на платформе. Преподаватели 
видят эффективность элементов курса и имеют возможность 
корректировать контент по ходу прохождения курса, учитывая 
запросы студентов через механизм обратной связи.    

Однако стоит отметить, что онлайн курс, существующий 
только в асинхронном виде, не будет настолько эффективен как 
курс с элементами синхронных включений: видео занятия через 
соответствующие платформы и вебинары, которые позволяют 
студенту и преподавателю общаться в реальном времени, 
делиться эмоциями, решать спонтанно возникающие вопросы, 
видеть реакцию участников коммуникации.  

Мировая ситуация ставит перед университетами задачу 
разработки и внедрения в практику современных 
образовательных программ и технологий – эффективных и 
конкурентоспособных. Современное образование должно уметь 
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быстро адаптироваться к условиям экономики, культуры, 
политики, конъюнктуры общества. Сегодня уже недостаточно 
довольствоваться имеющимися в вузе технологическими 
решениями в виде LMS-платформ или доставкой контента по 
электронной почте обучающимся. 

В основу онлайн-обучения должен быть положен 
тщательно спроектированный и спланированный учебный курс, 
поддерживаемый методически обоснованной и 
целенаправленной последовательностью теоретических, 
методических, контрольно-измерительных материалов, которые 
обеспечивают достижение результатов обучения в формате 
электронного обучения. Правильно подобранные материалы 
курса, исходя из целей и задач обучения и характеристик 
учебного процесса в онлайн-среде, обеспечат обучающимся 
образовательный результат, а преподавателю – положительную 
обратную связь. Такой подход подразумевает, что онлайн-
обучение – это прежде всего когнитивный и социальный 
процесс, а не просто процесс передачи информации 
посредством Интернет. 
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В РУССКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются структурные 
особенности паремиологических единиц (пословиц) русского и 
каракалпакского языков. 
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STRUCTURAL FEAUTURES OF PAREMIOLOGICAL 
UNITS IN THE RUSSIAN AND KARAKALPAK 

LANGUAGES 
 

Abstract. The article deals with the issues of structural features 
of the paremiological units (proverbs) of the Russian and Karakalpak 
languages. 

Key words: paremiology, paremiologikal units, proverbs, 
phraseological units, components, classification. 

 
Изучение пословиц русского языка, нахождение их 

эквивалентов в родном языке, каракалпакском, позволяет 
развивать речь, мышление и творческие способности студентов-
нелингвистов. 

Грамматическая форма пословиц соответствует характеру 
их содержания, именно поэтому русские пословицы, в 
основном, повествовательные, отчасти побудительные 
предложения. Вопросительные и восклицательные конструкции 
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для них не характерны. По той же причине множество пословиц 
построено как неопределённо-личные предложения [1]. 

Таким образом, структура пословиц предопределяет их 
содержание, поэтому неслучайно они чаще всего выражены 
повествовательными и побудительными предложениями, так 
как именно эти два вида синтаксических единиц способствуют 
отражению морали, заключенной в пословицах. Они имеют 
более прагматическое выражение, чем вопросительные, или 
восклицательные предложения, то есть говорящий, чтобы как-то 
повлиять на своего собеседника, использует высказывания, 
которые представляют собой повествовательные или 
побудительные предложения [2].  

Анализируя поговорки, можно отметить, что они 
составляют наиболее употребительную, наиболее пёструю по 
форме и содержанию и, вероятно, наиболее многочисленную 
группу устойчивых фраз. Частный смысл, свойственный 
поговоркам, может быть выражен любой синтаксической 
схемой предложения с любой формой глагола. Однако в отличие 
от регулярных фраз, поговорки не допускают свободной замены 
слов-компонентов и преобразования грамматической структуры. 
Это значит, например, что повествовательная поговорка не 
может быть превращена в вопросительную или побудительную, 
и наоборот; невозможно произвольное включение в поговорку 
или изъятие из неё отрицания, изменение формы глагола, 
изменение порядка слов, свертывание или развертывание 
высказывания и т.п.  

Употребление ряда поговорок ограничено не только 
определённым кругом ситуаций, но и связано с определённым 
контекстом. Основная особенность содержания поговорок 
заключается в том, что мысль в них выражена не прямо, а 
идиоматично, с тем или иным отклонением от стандартного 
компонентного значения фразы –  через образ, гиперболу, 
иронию, косвенное умозаключение, недосказанность (усечение) 
или «излишние» элементы и т.п. 

В системе выразительных средств каракалпакского народа 
ведущая роль принадлежит паремиологии и фразеологии. 
Выразительные возможности пословиц и поговорок связаны с 
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такими лингвистическими свойствами, как яркая и самобытная 
образность, наличие множества эмоционально-оценочных 
оттенков значения, меткость выражения, сжатость, 
национально-культурный потенциал. 

Паремиологическая речь отличается своей лаконичностью 
и информативной достаточностью. Немаловажен и тот факт, что 
рассматриваемые языковые единицы отшлифованы на 
протяжении многих столетий и превратились, как и 
фразеологизмы, в воспроизводимые в готовом виде структурные 
типы. 

При классификации паремиологических единиц 
существенным является признак грамматической 
завершенности. В пословицах, как известно, проявляется 
высшая степень обобщения. Форма обобщения настолько 
существенна, что облеченное в нее высказывание приобретает 
афористичность и назидательность. В обобщенно-личных 
предложениях все основные элементы – предикативность - 
модальность, время, лицо – содержат обобщение, подкрепляют 
афористический смысл [3]. 

По справедливому утверждению Ф.А. Назаревича, «задача 
пословицы – не только передать обобщение, выразить то, что 
наблюдал народ, то, чему он хочет научить, а сделать это в 
самой сжатой форме» [4].  

Паремиологические единицы как самостоятельные 
единицы языка, вступая в связи между собой в речи, 
подчиняются общим законам сочетаемости. С точки зрения 
собственно грамматического строения в них сохраняются все 
типы грамматических связей между компонентами с присущими 
им формообразующими аффиксами и возможностями 
перестановок места компонентов внутри единиц. 

Совместимость различных значений паремиологических 
компонентов в известной степени отличается от семантической 
совместимости в составе свободных словосочетаний. 

Как справедливо отмечает известный тюрколог Ш.У. 
Рахматуллаев, фразеологизмы, равные по структуре свободному 
словосочетанию или представляющие собой предложения, 
являются единицами языка и должны рассматриваться как 
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строительный материал для речи в любых ее проявлениях [5]. 
Это мнение в равной мере мы относим и к паремиологическим 
единицам каракалпакского языка. 

Паремиологические единицы каракалпакского языка с 
точки зрения их структурной организации можно представить 
большим количеством типов. Это зависит от того, какой 
признак положен в основу. По коммуникативным функциям 
различают повествовательные, побудительные и 
утвердительные предложения. По количеству компонентного 
состава пословиц в каракалпакском языке выделяют 
двухкомпонентные и многокомпонентные. 

Значительное превосходство многокомпонентных 
паремиологических единиц в каракалпакском языке связано со 
спецификой системы данного языка, а также с особенностями 
функционирования пословиц в речи. 

Ниже мы приводим примеры двухкомпонентных 
паремиологических единиц: «Ислемесен тислемейсен» - «Кто не 
работает, тот не ест» (досл. «не работавший не будет есть»). 
«Ийилмеген бугилмес» - «Сильный духом не сломится» (досл. 
«не наклонившийся не согнется») [6]. Компоненты самой 
паремиологической единицы представлены конструкцией 
причастие прошедшего времени + глагол в значении императива 
(оба компонента имеют отрицательную форму). 

В других случаях двухкомпонентные паремиологические 
единицы по своей семантике носят междометный характер, ср. 
«Уактын таптын да» - «Нашел время» («Некстати пришел, не 
вовремя, в неудобное время»). «Басымды катырма!» - «Не 
морочь голову!» Ак жол! «Счастливого пути!» и т.д [7]. 

Как было отмечено выше, количественный состав 
паремиологических единиц каракалпакского языка может быть 
представлен тремя и более членами простого предложения 
(многокомпонентные паремии). 

Примеры: «Нени ексен соны орасан»  -  «Что посеешь, то 
пожнешь», «Жалтыраганнын бэри алтын емес» - «Не все золото, 
что блестит», «Жыллы-жыллы сойлесен, жылан да ининен 
шыгар» - «Хорошим словом и змею согреешь» [6]. 
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Компонентный состав рассмотренных пословиц и 
поговорок представляют собой различные части речи с 
соответствующими синтаксическими отношениями. 
Многокомпонентность паремий каракалпакского языка 
представлена и структурами различных типов сложного 
предложения. 

Простые предложения могут объединяться в сложные 
предложения разными способами: а) как равноправные, 
грамматически независимые, связанные между собой без 
союзов, с помощью интонации (бессоюзные сложные); б) как 
грамматически независимые, связанные между собой с 
помощью сочинительных союзов (сложносочиненные); в) как 
зависимые друг от друга, неравноправные 
(сложноподчиненные). Наиболее продуктивной группой ПЕ в 
этом плане являются бессоюзные сложные предложения с 
причинно-следственными и противительными семантическими 
отношениями их предикативных частей. Например: «Жеген 
кутылар, жалаган тутылар» - «Съевший выкрутился, 
облизнувший попался» [6]. 

В пословичном фонде каракалпакского языка, 
встречаются также сложносочиненные предложения с 
различными по значению сочинительными союзами, между их 
частями в основном выражаются отношения сопоставления или 
противопоставления: «Арпадан палау писирген де бар, 
гуриштен палау писирген де бар» - «Все зависит от умелых рук» 
(уменья), досл. «есть приготовивший плов из ячменя, и есть из 
риса сделавший плов». «Кызым саган айтаман, келиним сен 
тынла» - «Дочка тебе говорю, сноха - слушай». 

В сложноподчиненных предложениях – паремиях в 
основном встречаются конструкции с придаточными условия: 
«Сен тулки болсан, мен куйрыгынман» - «Ты - хитрец, и я - не 
глупец» (досл. «если ты лиса, то я - твой хвост»). «Ийтти урсан, 
пышык кууанар» - «Если побить собаку, обрадуется кошка». 

С придаточными уступительными: «Аш карным - тыныш 
кулагым» - «Бедность - не порок» (досл. «Хотя я и беден, (я) 
независим»). «Байлык кетсе де ауызбиршилик кетпесин» - 
«Даже если богатство уйдет, единство (дружба) не исчезнет». 
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«Каскырдын жуни тогилсе де тиси тогилмейди» - «Даже если 
шерсть волка выпадет, (досл.  линяет) то зубы не выпадают, т.е. 
волк всегда остается хищником».  «Барлык нэрсенин оз уакыты 
бар» - «Всему свое время» (досл. «Хотя больной торопится, 
яблоко созреет в свое время»). 

Редко встречаются сложноподчиненные предложения с 
придаточными других типов. Ср. «Кимнин арпасы писсе сонын 
косыгын айтасан» - «У кого урожай созрел, тому и песню 
поешь» (придаточное изъяснительное); «Алдынгы арба 
кайжерден журсе, кейинги арба да сол жерден журеди» - 
«Последнее колесо проедет там, где пройдет первое колесо» 
(придат. места) [6]. 

Еще реже структура паремиологических единиц повторяет 
структуру усложненных сложных предложений, т.е. 
предложений с разными типами связи их частей: 

Таким образом, структурно-сопоставительный анализ 
паремиологических единиц каракалпакского и русского языков 
свидетельствует: о меньшей частотности сложного предложения 
по сравнению с простым; многообразии структурных моделей; 
широком спектре семантических и объективно-модальных 
значений. 
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THE ROLE OF TOPONYMS IN THE DEVELOPMENT OF  
SPATIAL PERCEPTION 

 
 Adstract. Scholars express the need to study the relationship 
between toponyms and spatial representations in onomastics. 
Meanwhile, the same need is also visible from the perspective of 
other disciplines, primarily anthropology. The review is centered 
around the research projects that rely on a more extensive scholarly 
perspective and it is claimed that toponyms are not simply labels that 
identify certain points of space but portals of social change, history, 
and the use and perception of the environment. 
 Key words: toponym, onomastic corpus, socio-onomastics, 
cognitive map, semantic content 
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РОЛЬ ТОПОНИМИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

 Аннотация. Существует необходимость изучения 
взаимосвязи между топонимами и пространственными 
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представлениями в ономастике. Также очевидна потребность 
подобного анализа с точки зрения других дисциплин, прежде 
всего антропологии. Статья посвящена анализу научных 
вопросов, которые имеют широкий контекст изучения. 
Топонимы - это не просто ярлыки, обозначающие определенные 
точки пространства, но путеводители по социальным аспектам, 
истории, использованию и восприятию окружающего 
пространства вокруг нас. 
 Ключевые слова: топоним, корпус ономастики, социо-
ономастика, когнитивная карта, смысловое содержание. 
 

Language is an integral part of the cognitive system 
perceived as a network and it is not isolated from other cognitive 
functions [1]. The individual as a child in the early stage of learning 
about the world stores the experienced and processed information 
(mental representation) in the form of holistic patterns and to some 
extent, this aspect of the cognitive system is preserved later on as 
well. In a mental system, language — including toponymic 
representations making up part of the mental lexicon — and spatial 
representations are related to one another. 

Networks representing spatial information are therefore in 
contact with networks representing toponyms by means of 
information related to certain objects of the space, or more precisely, 
they also make up a part of spatial representations. From another 
perspective, representations of toponyms are also embedded in the 
complete knowledge system of the individual, and they may be 
imagined as a network of sets of processed and stored information 
about the reference object(s) and characteristics related to the word 
[2]. 

In modern societies, human horizons have expanded 
significantly due to the transportation opportunities available for 
everyone, and we also have direct and indirect knowledge even about 
other continents and far-away regions thanks to education and the 
media. At the same time, however, due to the changing lifestyles 
resulting from the wide-ranging use of technical devices, the 
majority of people have moved away from nature and the 
surrounding geographical landscape. Daily life is connected to 
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residential areas, most people have little knowledge about the 
outskirts of settlements, and on our cognitive maps the border is 
mostly unfinished and full of blank spots. 

 As a result, most people also have a limited knowledge of 
toponyms and the known onomastic corpus has a different 
composition in terms of the proportion of various toponyms than one 
or two hundred years ago. As revealed by the most recent studies in 
Russian socio-onomastics, the names known by everyone represent 
only 1–5% of the total onomastic corpus of a given settlement even 
in the case of smaller villages. Although in terms of the core 
onomastic corpus (the names that are known by at least 70% of 
respondents) this proportion is significantly higher (30–64% in the 
examined settlements), these are mostly names related to inner areas, 
which designate more important, central places. It is a major 
methodological consequence of this fact that we need to exercise 
caution when considering the findings of studies that draw 
conclusions about spatial knowledge based on toponyms, as these 
cannot be generalized even onto the community studied, not to 
mention any larger-scale attempts. It is obvious, however, that 
besides the onomastic corpus of their own place of living, people 
have the knowledge of numerous other places and their names, and 
these also form a part of their cognitive maps and the sub-network of 
toponyms. 

Moreover, in these societies, the speakers have an experience 
of toponyms according to which the semantically non-transparent 
names are present in the name system in a larger proportion (for 
example, the etymologies of names like Nizhny Novgorod, Anzhero-
Sudzhensk, Yoshkarla, Taganrog, are more or less explained but not 
necessarily known to an average person, street names in Russian are 
not generally descriptive either). Besides, in the process of their 
linguistic socialization, individuals soon realize that semantically 
transparent names do not necessarily reflect the features and nature 
of the landscape (e.g. Abakan ʽmain river’ is a town name). Thus it is 
not an expectation towards names that they should reflect the actual 
features of the environment. From another perspective, the semantic 
content present in the names does not necessarily affect the spatial 
knowledge of the name user, at least not directly. In those people’s 
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cognitive system whose toponomasticons contain mostly non-
transparent or non-descriptive names, these toponyms could be 
connected as labels to the representations of places and cannot be 
used to form specific expectations relating the designated places [3]. 

Based on such experience, the name-user considers the 
identifying function of names to be more dominant; thus, the 
linguistic structure and the comparison of the semantic content of the 
name elements and the actual landscape seem less important. The 
analytical processing of names is not necessarily typical. Thus, in 
terms of contemporary name usage, the approach of cognitive 
semantics seems to be well founded and we can talk about names as 
units. So far, however, it is not clear how typical this attitude is for 
name users but it seems certain that it may not be generalized. 

We do not need to rely on analytical processing in modern 
societies even in the case of transparent names. In line with this, even 
those using the names do not necessarily link the content present in 
the names with the features of the area, thus the name does not 
influence their landscape perception. We need to emphasize, 
however, that there is a need for further research to determine how 
general this kind of linguistic behaviour could be. Besides, we also 
might suppose that there are possible individual differences in this 
regard.  

As psychological experiments show, some sort of analogical 
analysis, an analogical correspondence of names, takes place even in 
entrenched unit-like proper names, even if this is not conscious, 
similarly to the acquisition and processing of different common 
nouns that are not learned and processed by means of a conscious 
analysis either. The question is if all this counterbalances the 
knowledge of the speaker concerning the fact that names do not need 
to reflect the actual attributes of the place. In this regard, we can 
obviously expect to encounter individual differences also. 

In light of all this, it is worth reconsidering an old view that 
people use toponyms primarily to facilitate spatial orientation. 
Toponyms facilitate orientation indirectly, and only if the people 
trying to orientate themselves already have some kind of a familiarity 
with the area that is not based solely on linguistic experience. Thus, 
toponyms do not enable orientation directly, but their most 
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fundamental role is rather to make the designation of a given area 
easier and more obvious for members of a given community [4]. 

The role and weight of toponyms in the development of 
spatial perception might be influenced by the fact whether they are 
stored as elements of the mental lexicon holistically or analytically. 
In terms of the acquisition of toponyms and their representation in 
the mental lexicon, cognitive linguistics presupposes holistic storage 
instead of analytical processing. Toponyms are linguistic units, 
which means that we learn and store them without analytical 
processing, without specific attention to their individual parts or their 
arrangement, i.e., a unit is a cognitive routine and analytical 
processing may contribute to unit-based processing only in a 
secondary manner. We only need to consider a certain degree of 
analytical processing and analogical correspondence when learning 
names. In the case of the already‑established forms, unit-based 
processing makes both the understanding of and the production of 
names effective. According to onomasticians, however, based on 
naive name explanations, among others, we might account for 
analytical processing even in the case of known names. This depends 
on the linguistic susceptibility of the individual and their former 
experience with toponyms, how motivated the names they have 
encountered are in general, the linguistic structure of the names 
acquired etc., i.e., the general knowledge of toponyms, the so-called 
name model. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the 
experience of cooperation pedagogy with the students who study the 
theme “Metaphor” which precedes practical analysis of language 
means in belles-lettres. 

Key words: fiction books texts, insight, content, metaphor, 
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Обучение русскому языку как мировому, т.е. языку 

межкультурной коммуникации, межнационального общения, в 
странах Средней Азии предполагает в образовательной среде 
работу с текстами художественных произведений на всех 
уровнях обучения и с разным уровнем владения русским 
языком, начиная со школ с национальным языком обучения и 
кончая факультетами русской филологии с их профильными 
кафедрами. На гуманитарно-педагогических факультетах 
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узбекских вузов языковой анализ художественных 
произведений, как изданных, так и обсуждаемых на русском 
языке в рамках курса Истории мировой художественной 
литературы, открывает глубокое проникновение в содержание 
текста. Причем не только русских или российских авторов, но и 
европейских писателей, расщиряя горизонты знаний о мире. 

Лингвистами и психологами [1, 2, 3, 4, 5] установлены 
основные закономерности проникновения в художественный 
текст: «от непосредственного содержания, от «фасада» речи к ее 
внутреннему смыслу, к ее подлинности, неразрывно связанной с 
речевым оформлением семантики» [5, с. 9]. Этот путь осознания 
и речевого формулирования непосредственных, порой 
недостаточно отчетливых эмоциональных впечатлений, 
возникающих при прочтении текста, требует пристального 
детального рассмотрения текста, вдумчивого и подробного 
анализа. 

Специальный анализ образцов художественной 
литературы помогает оценить их художественную ценность, 
выразительность не на произвольном, интуитивном уровне, а на 
основе осознанного восприятия языковых средств образности и 
выразительности. И таким образным средством является 
метафора. 

Для того, чтобы познакомить студентов с языковой 
природой и функцией тропа – метафорой в художественном 
тексте, помочь освоить функции метафоры и ответить на 
вопрос, какой характер носит метафора в художественном 
тексте на любом языке, мы ставим обучаемым следующие 
задачи: 

1. Собрать информацию, использовав рекомендуемую 
нами литературу, о метафоре в художественных 
текстах. 

2. Познакомится с классификацией метафор в 
художественных текстах. 

3. Сделать выводы по теме. 
4. Привести свои примеры из прочитанной 

художественной литературы на русском и узбекском 
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языках, использовав при этом методы исследования, 
сопоставительный анализ и математический подсчет. 

Изучение студентами источников [6, 7, 8] позволяет 
сделать выводы: 

1. Метафора – это оборот речи, употребление слов и 
выражений в переносном смысле на основе аналогии, 
сходства, сравнения [6, с. 453].  

2. Слово может менять свое значение, и семантический 
сдвиг происходит тогда, когда слово попадает в 
необычный для него контекст [7, с. 46]. 

3. «Приемы изменения основного значения слова 
именуются тропами. В тропах разрушается основное 
значение слова: обыкновенно за счет этого 
разрушения прямого значения в восприятии вступают 
вторичные его признаки. Тропы имеют свойство 
пробуждать эмоциональное отношение к теме, 
внушать те или иные чувства, имеют чувственно-
оценочный смысл [8, с. 235]. 

4.  Метафора считается многими исследователями самым 
главным тропом. 

5. Метафорический язык означает «иносказательный» 
или «образный» язык (в переводе с древнегреческого 
метафора и означает «перенос») [1, с. 145]. 

6. Метафора широко распространена во всех жанрах 
речи, предназначенных для воздействия на эмоции и 
воображение адресата. 

Знакомство студентов с классификацией метафор мы 
осуществляем на основе труда В.М. Москвина, поскольку 
ученый предложил на взгляд исследователей наиболее полную 
классификацию метафор. Им были разработаны семантическая, 
структурная и функциональная классификация образного 
средства. 

Семантическая классификация метафор опирается на 
особенности содержательной стороны метафорического знака, 
которые заключаются в их смысловой двуплановости, то есть 
сравнении чего-то (основного субъекта) с чем-то 
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(вспомогательным субъектом) по какому-то признаку (аспекту 
сравнения). 

К данной классификации относятся: 
 – антропоцентрическая метафора (приписывает свойства 

человека или животного неодушевленным предметам) 
например,  
Море смеялось. 
– зооморфная метафора (приписывает свойства животного 

человеку, либо неодушевленному предмету) 
например,  
Сабакевич был настоящий медведь. 
– образная метафора (создает зрительное впечатление об 

обозначаемом и имеет экспрессивно-оценочное 
значение) 

например, 
Звезда  
А. Небесное тело, видимое простым глазом, в форме 

светящейся точки на небе. 
Б. О деятеле искусства, науки, о спортсмене: знаменитость 

(перен.). 
Частным случаем образной метафоры является 

эмоциональная метафора. Для ее возникновения достаточно 
лишь субъективно-эмоционального сходства явлений. 

Например, 
История  
А. Действительность в ее развитии, движении. 
Б. Происшествие, преимущественно неприятное, скандал 

(перен.) 
– индивидуально-авторская метафора (ассоциативная 

семиляция по субъективным семам) 
например, 
«Словно я весенней гулкой ранью 
Проскакал на розовом коне …»  (с. Есенин) 
– стертые метафоры 
например, 
дождь идет, часы стоят, солнце село, голос совести. 
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Структурная классификация метафор 
В основе данной классификации лежит рассмотрение 

внешней структуры метафоры как определенной лексико-
грамматической конструкции: 

• по частеречной принадлежности; 
• по количеству единиц: простая и развернутая. 

Простая метафора может быть одночленная и 
двучленная.  Метафора, основанная на 
преувеличении, называется гиперболической. 
Развернутая или расширенная метафора состоит из 
нескольких метафорически употребленных слов, 
создающих единый образ. 
Например, 
«В саду горит костер рябины красной, 
Но никого не может он согреть.» (С. Есенин) 

 Функциональная классификация метафор 
Метафоры классифицируются по функциональной 

характеристике: 
– номинативная метафора (для обозначения объекта, еще 

не имеющего собственного наименования) 
например, 
спутник Земли 
– декоративная (украшение речи) 
например, 
 алмазная роса 
– оценочная  
например, 
человек-черепаха  
– пояснительная-педагогическая 
например, 
ученье – свет. 
Познакомив студентов с классификацией метафор, 

подводим их к совместным выводам: 
1. Метафора связана с процессом отражения и 

обозначения нового знания через старое. Человек не 
столько выражает свои мысли при помощи метафор, 
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сколько мыслит метафорами, а потому они 
предполагают самоинтерпретируемость.  

2. Метафора не выходит за рамки конкретно-предметной 
лексики, когда к ней прибегают в поисках имени для 
некоторого класса реалий. Метафора в этом случае 
составляет ресурс номинации. 

3. Метафора служит источником полисемии слова. 
4. Существует ряд общих закономерностей 

метафоризации значения признаковых слов: 
• Процесс метафоризации часто протекает в 

противоположных направлениях: от человека к 
природе, от природы к человеку, от 
неодушевленного к одушевленному и от живого к 
неживому. 

• Метафора употребительна в тех формах 
практической речи, в которых присутствуют 
экспрессивно-эмоциональный и эстетический 
аспекты. Она сохраняется во фразеологизмах, 
прозвищах, крылатых фразах, присказках, 
паремиях. 

Таким образом, теоретически обсудив совместно со 
студентами на материале русского языка тему «Метафора» и 
подведя их к выводу, мы подготовили обучаемых к 
практической с элементами исследования работе по анализу 
языковых средств в художественной литературе, издаваемой на 
русском и родном языке, обогащая студентов знаниями, 
формируя навыки и развивая умения. 
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ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию метафор в 

творчестве Эрвина Штриттматтера, одного из самых 
популярных немецких писателей 20 века. Наиболее 
распространенными метафорами, выделенными в лирико-
поэтических миниатюрах автора, являются олицетворение, 
аллегория, синестезия. Использование данных видов метафор и 
других изобразительных средств обусловлено стремлением 
Штриттматтера посредством своих произведений возбудить 
мыслительную деятельность читателя и сильнее воздействовать 
на его воображение и чувства.  

Ключевые слова: метафора, олицетворение, аллегория, 
синестезия, Эрвин Штриттматтер.  
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Abstract. The article is devoted to the study of metaphors in 
the works of Erwin Strittmatter, one of the most popular German 
writers of the 20th century. The most common metaphors in author’s 
lyric and poetic short texts are personification, allegory, synesthesia. 
The use of these types of metaphors and other pictorial means is due 
to the Strittmatter’s desire through his texts to stimulate the reader’s 
mental activity and to affect his imagination and feelings more 
strongly.  

Key words: metaphor, personification, allegory, synesthesia, 
Erwin Strittmatter. 

 
Знакомство с мировой художественной литературой на 

гуманитарно-педагогических факультетах узбекских вузов 
осуществляется, главным образом, через обучение на русском 
языке. 

Языковой анализ художественных произведений 
европейских авторов, в частности немецких, а именно Э. 
Штриттматтера, часто сравниваемого как писателя-деревенщика 
с русским писателем В. Шукшиным, позволяет познакомиться с 
мировоззрением писателя и понять душу народа, чьи интересы 
он отражает, потому что человек и мыслит метафорами и 
выражает свои мысли при помощи метафор. 

Эрвин Штриттматтер – один из самых популярных 
писателей в ГДР. Его романы «Погонщик волов», «Оле 
Бинкопп», «Чудодей», «Лавка», «Тинко» стали бестселлерами. 
Правда, отношения Штриттматтера с западногерманским 
книжным рынком и западногерманскими читателями всегда 
были очень сложными. Очень точно писатель охарактеризовал 
их, заметив однажды, что его книги переведены на более чем 40 
языков, но на «западногерманский» язык они так и не 
переведены. Действительно, крупный восточногерманский 
писатель особого отклика в Западной Германии не нашел. 
Возможно, это связано со своеобразной восточногерманской 
атмосферой, ощущаемой во всех книгах Штриттматтера. 
Вероятно, у западногерманского читателя не вызывают особого 
интереса описания жизни нижнелужицких крестьян, хотя это не 
совсем понятно, особенно с сегодняшней точки зрения, ведь 
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рассказываемые Штриттматтером истории не просто очень 
содержательны, но и отражают определенный отрезок истории 
Германии, а в своих произведениях он отражает надежды и 
разочарования, маленькие победы и крупные поражения доброй 
половины немецкого народа. 

Правда, насладиться успехом автору не удалось – он умер 
в 1994 году. К тому же, поднявшаяся шумиха наверняка была 
бы не по душе Штриттматтеру, который с середины 50-х годов 
вел довольно уединенный образ жизни в своей усадьбе, 
приобретенной в бранденбургской глубинке на деньги, 
полученные в качестве Национальной премии за драму 
«Кацграбен».  

Литературоведы, исследовавшие работы Штриттматтера, 
писали о нем как о великом юмористе и сатирике. 
Действительно, смех, во всех видах и формах своего 
проявления, лежит в основе творческой работы писателя, 
практически в каждом его произведении огромную роль играют 
такие виды комического, как юмор и сатира. Смех 
Штриттматтера – не застывшее, неподвижное явление, он 
меняется и преобразуется, что можно увидеть, если исследовать 
различные этапы жизни и творчества писателя. 

Эрвин Штриттматтер родился в 1912 году в селении 
Шпремберг в Нижней Лужице в семье пекаря и мелкого 
крестьянина. Еще посещая школу, Штриттматтер учился у 
своего отца пекарному делу. После окончания школы работал не 
только пекарем, но и животноводом, наемным 
сельскохозяйственным рабочим, таксистом, официантом и 
одновременно интенсивно занимался самообразованием. В 1933 
году Штриттматтер вступил в Социалистический союз рабочих. 
Во время войны он был солдатом, но дезертировал, бежав в 
Богемию. Вернувшись на родину, после войны Штриттматтер 
вновь работал пекарем, а затем стал крестьянином. В 1947 году 
он вступил в СЕПГ (Социалистическую Единую партию 
Германии). Примерно в это же время он начал заниматься 
журналистикой и вскоре получил должность редактора в газете 
«Меркише Фольксштимме». 
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Штриттматтер был уникальным явлением в 
восточногерманской литературе. Он был писателем по 
призванию, прекрасно знавшим свое дело. Его биографию 
рассказывают его книги. Штриттматтер умел описывать 
повседневность так, что читатель, будь то в Лейпциге или 
Лондоне, в Мадриде или Москве, узнавал себя в героях его 
произведений. Ранние произведения наполнены мягким добром, 
жизнеутверждающим юмором. 

В произведениях 40-х – 50-х гг. 20 в. серьезнейший юмор 
существует на фоне проблем современного писателю общества. 
Здесь появляются уже новые оттенки смеха Штриттматтера: он 
использует приемы иронии, близкой к сатире, однако юмор 
писателя все же не утрачивает жизнерадостности и оптимизма. 
Обличая человеческие и социальные пороки, писатель верит в 
возможность перемен и победы добра над злом. 

Два последних периода творчества Штриттматтера (60-е и 
70-е годы) называют пессимистичными: «смех … 
Штриттматтера, как отмечал А.С. Румлер, приобретает 
страстные, гневные интонации; сатира теперь преобладает над 
юмором, а единство смеха и гнева говорит о глубоком 
понимании противоречий действительности» [5].  

Автор описывал жизнь крестьян после войны. 
Юмористическое описание добродушных героев-чудаков, как и 
у В. Шукшина, с их ярким метафоричным языком потеснил 
схематичных и плоских строго положительных героев [6].         

Язык героев имеет яркую и красочную речевую 
характеристику. В речи героев использованы языковые средства 
народной этимологии, а также трансформированные пословицы, 
поговорки и метафоры. 

Особое изобилие метафор предстает в сборнике 
Э. Штриттматтера «Шульценгофский календарь всякой 
всячины». Сборник состоит из своеобразных лирико-
поэтических миниатюр, которые строятся на реалиях, 
диалектизмах и некоторых, трудных для понимания метафорах. 

Рассмотрим некоторые удивительные, с нашей точки 
зрения, метафоры. Так в миниатюре «Птичья стая» / «Vogelzug» 
встречаются следующие метафоры: «Снег и дождь летели мне в 
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глаз как перец и соль …» С помощью данных сопоставлений 
человек представляет суровое время года – зиму: что оно 
приносит с собой, чем так сурова. 

В миниатюре «Что скажет озеро?» / «Was sagt der See?»  – 
«Луна дрожит. Кругом темнота: ни души. Только луна в этом 
одиноком темном мире, в котором правят добро и зло. Даже 
луну заставляет такая атмосфере бояться» [8]. 

Правильно подобранное сказуемое вызывает у читателей 
определенные эмоции: тревогу, печаль, страх, радость и 
удивление. 

В миниатюре «Конверт» / «Der Umschlag» содержится 
следующая метафора: «Капля скатилась на кончик ветки. Там 
она повисла и не двигалась. Не упала и в траву. Она изумилась» 
[8]. 

Рассмотренные метафоры относятся к подвиду 
«олицетворение»: неодушевленные явления перевоплощаются в 
одушевленные. 

Наряду с этими метафорами видны еще два подвида 
метафор: аллегория, синестезия. Их также можно наблюдать в 
миниатюрах Э. Штриттматтера. 

Названные разновидности метафор побуждают читателей 
«копаться» в содержании миниатюр, так как они многое 
скрывают. Благодаря этому читатель развивает логику и 
мышление. 

В центре каждой миниатюры Э. Штриттматтера, как и 
романов, – человеческая личность, ее внутренний мир, 
психология, мысли и чувства, кризисы и изменения. 

Главная метафора литературы – это, безусловно, природа, 
которая неразрывными узами связана с искусством. 

Автор как художник вольно сближает человека и природу. 
Художественные произведения – это и почва, и растения, на ней 
произрастающие. 

Проанализировав метафоры в миниатюрах 
Э. Штриттматтера, мы выявили следующие функции ее 
использования: 

• дает более точное описание; 
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• объясняет абстрактные понятия в терминах, 
более доступных воспринимающему субъекту; 

• выражает эмоциональное отношение; 
• возбуждает эмоции – удивление и недоумение; 
• является организующим принципом, 

обеспечивающим лексическую связность текста. 
Перечисленные метафоры мы классифицировали по 

семантике. Исследование выполнено на материале сборника 
новелл «Шульценгофский календарь всякой всячины» 
Э. Штриттматтера. Основными методами исследования были 
сопоставительный анализ и метод математического подсчета. 
Исследованию подверглось 44 новеллы. Всего в миниатюрах 
Э. Штриттматтера выявлено 126 метафор. 

 
Таблица № 1 

Корпус метафор в новеллах Э. Штриттматтера  
 Разновидности 

метафоры 
Количество 

метафор  
в новеллах (%) 

Количество 
метафор 

в новеллах 
Олицетворение 
(признаки живого 
существа переносятся 
на нечто неживое, и 
неживое действует как 
существо 
одушевленное)  

 
 
 

79% 

 
 
 

99 

Аллегория 
(иносказание: 
запечатление идеи в 
предметном образе) 

 
 

7% 

 
 

9 

Синестезия 
(языковая метафора, 
при которой 
происходит семиляция 
чувственных 
признаков из разных 
сфер, человеческих 

 
 
 
 

14% 
 

 
 
 
 

18 
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мироощущений 
(визуально-языковой, 
тактильно-визуальной 
и т.д.) 
Итого: 100% 126 

 
Исходя из подсчетов, можно сказать, что доминирующая 

разновидность использования метафор в миниатюрах 
Э. Штриттматтера – олицетворение. В меньшей степени 
используются аллегория и синестезия. 

Э. Штриттматтер использует в основном в 
Шульценгофском календаре антропологическую метафору. Эта 
разновидность метафоры передается через олицетворение. Тема 
природы в новеллах преобладает везде. Э. Штриттматтер в 
своих миниатюрах описывает в основном жизнь, судьбу людей. 
У каждого она своя, не похожая на других. Однако, все согрето 
большой и светлой любовью автора. 

Итак, метафора, как и другие образные средства у 
Э. Штриттматтера, – не самоцель, а наиболее действенное 
средство – возбудить мыслительную деятельность и 
воображение читателя. Для того, чтобы сильнее действовать на 
воображение и чувства читателей, воссоздать в их 
представлении живую действительность, писатель особым 
образом отбирает и сочетает языковые средства, создавая такую 
систему средств, которая лучше всего выражает его мысль и 
систему образов. Выбор и сочетаемость слов, их семантика, 
порядок следования, их стилистическая окраска, конструкция 
фразы – все вместе создает необходимое впечатление [4]. 
Анализ употребления олицетворений в миниатюрах 
Э. Штриттматтера доказывает, что это явление возбуждает 
эмоции, более точно характеризует героев и их среду. 
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