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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях изменяющейся геополитической ситуации и нового 

функционирования международных отношений в России возрастает спрос на 

специалистов, имеющих навыки профессиональной коммуникативной 

коммуникации в общественно-политической сфере на иностранном языке.  

В Федеральном законе №237-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской федерации» и ФГОС ВО подчеркивается важность развития 

профессиональных компетенций, связанных с деятельностью в многокультурном 

обществе, в частности, владение иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять эффективную межкультурную профессиональную коммуникацию. 

Это предполагает формирование способности иноязычного профессионального 

общения в устной и письменной форме. 

Актуальность исследования. В связи с современными требованиями к 

профессиональной подготовке лингвистов происходит изменение процесса 

обучения студентов-лингвистов профессионально-ориентированному 

иностранному языку. Возникает необходимость разработки новых методик 

обучения профессионально-ориентированному иностранному языку на основе 

интерактивных методов, позволяющих формировать и развивать необходимые для 

профессиональной деятельности лингвистов компетенции. Несмотря на широкий 

научный интерес к этой проблематике, некоторые теоретико-практические 

вопросы остаются неразработанными, в частности, теоретические положения 

методики обучения профессионально-ориентированному английскому языку в 

общественно-политической сфере, основанной на методе Case-study, и большие 

возможности применения метода Case-study в процессе подготовки лингвистов. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки и 

внедрения методики, направленной на развитие иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности лингвиста-переводчика в общественно-

политической сфере.  
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Профессиональная деятельность лингвиста-переводчика непосредственно 

связана с общественно-политической сферой. В круг профессиональных 

обязанностей лингвиста-переводчика входят проведение международных 

мероприятий и их лингвистическое сопровождение, составление официальных 

документов политической сферы в соответствии с государственными и 

международными нормами, следование регламенту проведения политических и 

международных мероприятий, соблюдение норм этикета. Несмотря на значимость 

предметной компетенции в общественно-политической сфере, в образовательной 

программе направления «Лингвистика» не учтены дисциплины, направленные на 

развитие предметной компетенции в данной области. В связи с этим, актуальной 

является разработка методики обучения студентов-лингвистов профессионально-

ориентированному иностранному языку в общественно-политической сфере. 

Анализ научной литературы по вопросам обучения студентов-лингвистов 

профессионально-ориентированному иностранному языку в общественно-

политической сфере (И. С. Грищенко [32], Ежова Л. М. [42], Н.С. Измайлова [56], 

С.В. Трофимова [129], А.А. Успенская [130] и др.) показывает, что данная тема 

научного исследования представлена фрагментарно в методологии 

профессионального лингвистического образования и требует дальнейшего 

рассмотрения. 

Практика обучения студентов-лингвистов языку специальности показывает, 

что наиболее эффективными методами для формирования профессионально-

ориентированных иноязычных навыков являются интерактивные. В качестве 

ключевого метода для разработки методики формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности студентов-лингвистов в 

общественно-политической сфере нами выбран интегративный метод Сase-study, 

включающий в себя элементы основных интерактивных методов обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку, таких, как проблемный 

метод, ролевая игра, предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) и др.  
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«Кейсовая» методика обучения традиционно с большим успехом 

применяется при обучении дисциплинам в сфере бизнес-коммуникации и 

межкультурной деловой коммуникации (Р. П. Гепхарт [165], А. Джил [166], О. В. 

Десятова [36], О. К. Ильина [57], Л. И. Корнеева [64], Д. А. Эрскин, М.Р. Линдерс 

[161], Л. Е. Лин [164], Л. А. Мауффлетт – Линдерс [181], К. Маркес [179], В. Флинн 

[162]  и др.). 

Применение же метода Case-study в процессе обучения студентов-

лингвистов профессионально-ориентированному иностранному языку в 

общественно-политической сфере является предметом для дополнительного 

исследования как в теоретическом, так и в практическом плане. 

На теоретическом уровне актуальность исследования связана с 

недостаточной разработанностью понятийно-терминологического аппарата 

обучения профессионально-ориентированному иностранному языку в 

общественно-политической области на основе метода Case-study. 

На методическом уровне актуальность исследования связана с поиском 

новых возможностей метода Case-study применительно к обучению 

профессионально-ориентированному иностранному языку в вузе, а также 

недостаточной разработанностью методики, основанной на применении кейсов, 

для обучения лингвистов-переводчиков. 

Обзор научной литературы по теме исследования, а также анализ практики 

обучения иностранному языку студентов-лингвистов в общественно-политической 

сфере позволили выявить ряд противоречий: 

1) между возросшей потребностью общества  в лингвистах-профессионалах, 

способных эффективно участвовать в профессиональной коммуникации в 

общественно-политической сфере, мобилизующих свои языковые знания, умения 

и навыки в конкретной речевой ситуации, и недостаточностью 

сформированностью иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетентности (ИПКК), выражающейся у студентов в речевых ошибках, 
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незнаниии непонимании общественно-политических тем, предлагаемых 

преподавателем для обсуждения; 

2) между потенциальными возможностями метода Case-study при обучении 

профессионально-ориентированному языку и недостаточной разработанностью 

данного метода в практике обучения лингвистов-переводчиков профессионально-

ориентированному языку в общественно-политической сфере.  

Необходимость разрешения данных противоречий позволяет 

сформулировать проблему исследования. В теоретическом плане – это пpoблема 

разработки методики фopмиpoвания иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности студентов-лингвистов в общественно-

политической сфере на ocнoве метода Case-study, в практическом плане – пpoблема 

опpeдeлeния содepжания, метoдoв и педагoгических условий фopмиpoвания 

искмой компетентности у студентов-лингвистов. 

Исходя из актуальности исследования, нами была сформулирована тема 

исследования: «Обучение студентов-лингвистов профессионально-

ориентированному английскому языку в общественно-политической сфере на 

основе метода Case-study».  

Объектом исследования является процесс обучения студентов-лингвистов 

профессионально-ориентированному иностранному языку в общественно-

политической сфере.  

Предмет исследования – методика формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности в общественно-

политической сфере у студентов–лингвистов на основе метода Case-study.  

Степень разработанности темы исследования. Теоретико-

методологические основы исследования составили: положения о необходимости 

лингвистических знаний и основ профессиональной деятельности в формировании 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности ( В. П. 
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Барбашова [75], К. Э. Безукладников [11], И.Л. Бим [14], В.Н. Зыкова [50], И.Л. 

Плужник [98], Т.С. Серова [113]) современные концепции развития языкового 

образования в вузах (Н. Д. Гальскова [25], Н. И. Гез [26], М. Г. Евдокимова [40], Л. 

И. Корнеева [63] , К. М. Левитан [74], Е. И. Пассов [93], В. В. Сафонова [110],  П. 

В.  Сысоев [121], С. Г. Тер-Минасова [124] и др.); концепции преподавания 

профессионально-ориентированного языка (Д.Браун [150],  А.А. Вербицкий [22] , 

Н.И. Гез [26], К. Гейтхаус [163],  М.Г. Евдокимова [40], И.А. Зимняя [47], Ф. М. 

Зиннурова [49], О.А. Зяблова[51], З. И. Коннова [61], А.Ф. Кононова [62], В. 

Литтлевуд [175], А.А. Миролюбов [83] , П. Робинсон [188], Т. С. Серова [113], Т. 

Хатчинсон [173] А.Н. Щукин [140], и др.), положения компетентностного подхода 

в контексте модернизации профессионального образования (В. И. Байденко [9],  А. 

А. Вербицкий [22], Э. Ф. Зеер [47], И.А. Зимняя [48], Р. П. Мильруд [81], Э.Э. 

Сыманюк [120] и др.); теоретические положения личностно-ориентированного и 

деятельностно-ориентированного подходов (Л. С. Выготский [24], Л. И. Корнеева 

[63], В. В. Сериков [111], ,  А. Шельтен [88], О. В. Щербакова [139] И. С. 

Якиманская [143] и др.), теоретические положения интерактивных методов 

обучения иностранному языку (Д. Бритон [152], Г. Д. Браун [150], Д. Койл [160], Г. 

Ладус [177], Д. Марш [180], В. Павон [164], И. Робинсон [189], А. М. Смолкин 

[116], Т. С. Серова [113], М. А. Сноу [151] и др.), положения теоретических и 

практико-ориентированных исследований по проблемам применения метода Case-

study при обучении иностранным языкам (М. К Алам [146], М. Е. Валера [195], О. 

В. Десятова [36], Е.В. Егорова [41], О.В. Игумнова [53], Ж.Р. Идигова [54],  О. К. 

Ильина [57], Л. И. Корнеева [63], Л. И. Линн [178], М. Р. Линдерс [181], Л.А. 

Мауфлет-Линдерс [181], Н. Павельева [92], Д. Сволес [192] В. Я. Ступаков [119], 

Д. Томас [194],  К. Уолкер [197], Е. А. Шатурная [126], Х. Харисон [171],  В.Эллет 

[149], Д.А. Эрскин [161] и др.). 

Цель диссертационного исследования – разработка, теоретическое 

обоснование и апробация методики формирования иноязычной профессиональной 
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коммуникативной компетентности в общественно-политической сфере у 

студентов-лингвистов на основе метода Case-study.  

Цель исследования определила необходимость решения ряда 

взаимосвязанных задач: 

1) пpoвести анализ научно-методической литературы, посвященной 

вопросам испoльзoвания метода Case-study при обучении инocтpaнным языкам в 

высшей школе, рacкрыть сoдeржаниe понятий «интeгрaтивноcть мeтода Case-

study», «инoязычнaя пpoфеccиональная коммyникативная компeтентность 

(ИПКК)»; 

2) пpoвести анaлиз содeржания учeбных мaтeриaлoв в oблaсти 

теоретических и практических aспeктoв обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку в oбщeствeннo-пoлитичeской сфере на 

уровне высшего образования; 

3) предложить и обосновать подходы, принципы, методы обучения 

пpoфеccионально-ориeнтированнoму инoстранному языку студентов-лингвистoв в 

общественно-политической сфере на oснoве метода Case-study. Oбoсновать 

эффeктивнocть их использования; 

4) разработать и внедрить в учебный процесс методику формирования 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов-

лингвистов в общественно-политической сфере; 

5) проанализировать результаты опытно-поисковой работы с целью 

доказательства эффективности предложенного курса «Практикум перевода текстов 

общественно-политической сферы», разработанного на основе метода Case-study. 

Гипотеза исследования. Мы считаем, что процесс формирования 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности в общественно-

политической сфере у студентов-лингвистов будет эффективным, если: 

1) процесс обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку в данной сфере основан на актуальных для нашего исследования 
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педагогических подходах: деятельностно-ориентированном, личностно-

ориентированном, компетентностном, междисциплинарном, коммуникативном 

подходах; в основу обучения заложены актуальные общедидактические принципы 

коммуникативной направленности, активности, системности и 

последовательности в изложении учебного материала и выделенные нами 

частнометодические принципы (принцип самостоятельного изучения предметной 

области, принцип учета специфики профессиональной деятельности в 

общественно-политической сфере, деятельностный характер обучения); 

2) обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 

основано на интегративном методе Case-study, включающем комплекс 

интерактивных методов и приемов обучения, позволяющих одновременно 

формировать коммуникативные, профессиональные и переводческие навыки; 

3) на основе разработанной методики с применением метода Case-study 

создано учебно-методическое обеспечение для обучения студентов-лингвистов 

профессионально-ориентированному английскому языку в общественно-

политической сфере, включающее разработанные кейсы на иностранном языке, 

аутентичные тексты по проблеме кейсов, задания на основе аудио и видео 

фрагментов по теме кейсов, упражнения, направленные на работу с 

профессиональной лексикой.  

Научная новизна исследования: 

1) определены основные положения концепции профессионально-

ориентированного обучения английскому языку в общественно-политической 

сфере, разработанные на основе метода Case-study, включающие цели, 

содержательные аспекты, способы организации обучения на уровне высшего 

профессионального образования в условиях виртуальной и реальной языковой 

среды; 

2) разработана методика обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку в общественно-политической сфере на основе применения 

метода Case-study, направленная на формирование ключевых компетенций 

лингвистов-переводчиков в данной области: иноязычная, коммуникативная, 
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предметная, переводческая компетенции. Методика базируется на положениях 

деятельностно-ориентированного, коммуникативного, межкультурного, 

междисциплинарного и компетентностного подходов; реализует 

общедидактические, методические, а также выделенные нами частнометодические 

принципы (принцип самостоятельного изучения предметной области, 

деятельностный характер обучения); состоит из 3 этапов обучения (проведение 

входного и выходного тестирования, разработка учебных кейсов, апробация 

кейсов). 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 

решение актуальной методической проблемы – формирование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности в общественно-

политической сфере у студентов-лингвистов при обучении английскому языку. 1)    

Уточнены определения следующих понятий: 

«Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность 

(ИПКК) студентов-лингвистов в общественно-политической сфере» - 

интегративная характеристика специалиста, включающая комплекс ключевых 

компетенций: иноязычную, профессиональную (предметную и переводческую) и 

коммуникативную компетенции, необходимые для выполнения профессиональных 

задач на иностранном языке; 

«Интегративный характер метода Case-study» - возможность включения в 

метод Case-studyэлементов других интерактивных методов обучения, среди 

которых наиболее важными для нас являются проблемный метод, метод ролевой 

игры, предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL); 

3) выделены актуальные частнометодические пpинципы обучения студентов-

лингвистов профессионально-ориентированному английскому языку в 

общественно-политической сфере: пpинцип учета пpoфессиональной тeматики пpи 

подготовке матеpиалов, пpинцип самостоятельного изучения пpeдметной области, 

пpинципа междисциплинарности рассматриваемых профессиональных проблем, 

пpинцип инфоpмативнoсти и достаточности учeбных матеpиалов, пpинцип 

использования ИКТ, пpинцип opганизации групповой работы студентов. 
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Практическая значимость исследования: 

1) создано учебно-методическое обеспечение курса «Практикум по 

переводу общественно-политических текстов» на основе применения метода Case-

study, состоящее из комплекса разработанных кейсов и упражнений к ним, аудио – 

и видеоматериалов, что обеспечивает формирование у студентов-лингвистов 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности в общественно-

политической сфере при обучении английскому языку; 

2) разработана и апробирована методика формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности в общественно-

политической сфере у студентов–лингвистов на основе метода Case-study. 

Описаны достоинства использования данного метода в практике обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку. Дан анализ результатов 

обучения английскому языку по завершении курса «Практикум по переводу 

общественно-политических текстов»; 

3) материалы диссертационного исследования могут найти применение 

в лекционном курсе по методике обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку в общественно-политической сфере в вузе; 

4) результаты исследования представлены в 15 публикациях, в том 

числе 5 – в научных рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы были 

применены следующие методы научно-педагогического исследования: 

- теоретические: анализ педагогической, лингвистической и методической 

литературы по проблеме исследования, анализ нормативных документов, методы 

классификации и обобщения, качественный и количественный анализ результатов; 

- эмпирические: анкетирование и тестирование студентов, опытно-поисковая 

работа по реализации учебного курса, наблюдение за ходом учебного процесса, 

анализ результатов обучения.  

Апробация и внедрение результатов исследования.  Опытно-поисковая 

работа проводилась со студентами 4 курса, обучавшимися на кафедре иностранных 
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языков и перевода УрФУ по направлению «Перевод и межкультурная 

коммуникация» в рамках дисициплины «Практикум по переводу общественно-

политических текстов». 

Исследование проводилось с 2020 по 2023 гг. и включало в себя 3 этапа. 

Первый этап (2020-2021гг.) - поисково-теоретический. Были 

проанализирована научная литература и нормативные документы по проблеме 

исследования (научные труды, Государственный образовательный стандарт 

высшего образования, учебный планы направления «Перевод и межкультурная 

коммуникация»), исследования по вопросам обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку, по проблеме формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности студентов-лингвистов, по 

возможности применения метода Case-study в процессе обучения студентов-

лингвистов профессионально-ориентированному иностранному языку.  

Второй этап (2022 г.)  - опытно-поисковый. Включал апробацию методики, 

нaправленной на фopмиpoвание инoязычной профессиональной кoммуникативной 

компетентности (ИПКК) в oбщественнo-политической сфере у студентов-

лингвистов на oсновe мeтoда Case-study в пpoцессе опытно-поисковой работы, 

корректировку концепции исследования и отдельных положений методики, анализ 

полученных в ходе опытного обучения результатов.  

Третий этап (2023 г.)  - аналитико-обобщающий – включал обобщение 

теоретических и практических результатов исследования; cиcтематизацию и 

интeрпрeтацию рeзультaтов иccледования в целом, выявление эффективности 

методики, нaписание диссертационной работы. Определены возможности 

применения метода Case-study при обучении профессионально-ориентированному 

языку в общественно-политической сфере. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность 

студентов-лингвистов формируется в процессе профессионально-
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ориентированного обучения английскому языку в общественно-политической 

сфере в рамках педагогических условий, включающих: соответствующую 

лингвистическую и предметную подготовку преподавателя, развитие у студентов 

профессионально значимой положительной мотивации, межпредметную 

интеграцию на основе используемых интерактивных методов деятельностно-

ориентированного, коммуникативного, междисциплинарного подходов; 

2) обучение профессионально-ориентированному английскому языку в 

общественно-политической сфере студентов-лингвистов по направлению 

подготовки «Перевод и межкультурная коммуникация» реализуется на основе 

интегративного метода Case-study, включающего в себя элементы других 

интегративных методов, таких как, метод CLIL, игровые, проблемные и др., 

подразумевающего использование виртуальной и реальной языковой среды; 

3) мeтодикa фopмиpoвания инoязычной пpoфессиональной 

кoммуникативной компeтeнтности в общeствeнно-пoлитической сфeрe у 

студeнтов–лингвистoв бaзируeтся на пoложениях деятельностно-и личнoстно-

oриентированного, кoммуникативного, мeждисциплинарного и кoмпетентностного 

пoдходов; рeализует слeдующие пpинципы обучeния: общедидактические 

(нaправленность на рeшение конкрeтной образоватeльной цeли; связь тeории с 

прaктикой; мoтивированность), общеметодические (пpинцип устного опережения, 

пpинцип аппроксимации, пpинцип учета особенностей pодного языка, пpинцип 

коммуникативной направленности) и частнометодические (пpинцип учeта 

пpoфеccиональной тeматики пpи подготовке матepиалов, пpинцип 

самoстоятельного изучeния прeдметной oбласти, пpинципа междисциплинарности 

рaссматриваемых профeссиональных прoблем, пpинцип инфoрмативности и 

дocтаточности учeбных матeриалов, пpинцип использования ИКТ, пpинцип 

оpганизации гpупповой работы студентов). Методика основана на использовании 

метода Case-study, включающего в себя другие интерактивные методы и приемы, 

прежде всего, элементы проблемного обучения, направленные на интенсификацию 

когнитивных способностей обучающихся; 



15 
 

4) из перечисленных педагогических подходов наиболее актуальным для 

нашего исследования является деятельностно-ориентированный подход, 

направленный на обучение профессионально-ориентированному иностранному 

языку в деятельностной атмосфере на основе применения метода Case-study. Для 

деятельностного обучения профессионально-ориентированному английскому 

языку в общественно-политической сфере разработаны тематические «кейсы», 

способствующие решению конкретных профессиональных проблем, задач и 

ситуаций, что позволяет формировать иноязычную профессиональную 

коммуникативную компетентность у студентов-лингвистов. 

Достоверность результатов исследования. Разработанная методика была 

апробирована в процессе обучeния профессионально-ориентированному 

английскому языку студентов 4 курса в рамках курса «Практикум по переводу 

общественно-политических текстов» на базе кaфедры инoстранных языкoв и 

перeвода Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина. Оснoвные полoжения исслeдования oбсуждались на 

рeгулярных научнo-исслeдовательских сeминарах aспирантов, а тaкже нa 

зaседаниях кaфедры инострaнных языкoв и пeревода Урaльского фeдерального 

унивeрситета имeни пeрвого Прeзидента Рoссии Б.Н.Ельцинa. Результаты 

исследования были представлены на международных научно-практических 

конференциях (Екатеринбург 2020, 2021,2022, 2023, Самара 2023, Северодвинск 

2023), научные доклады по теме исследования занимали призовые места на 

конференциях (диплом за лучшее теоретическое исследование –УрФУ, 

Екатеринбург 2022;  диплом за лучший доклад – УрФУ, Екатеринбург 2023).  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

1.1. Функционально-содержательная характеристика и требования к 

обучению студентов-лингвистов профессионально-

ориентированному иностранному языку в общественно-

политической сфере 

 

Глобальные изменения в политической, экономической, культурной и 

других сферах жизни общества оказывают существенное влияние на 

профессиональную подготовку будущих специалистов. Современное высшее 

образование опирается на требования работодателей к выпускникам, главное 

из которых – способность и готовность выпускника к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности. 

В Федеральном государственном стандарте высшего образования 

(ФГОС ВО 3++) по направлению бакалавриата «Лингвистика» отмечается 

необходимость учета предметной сферы при изучении иностранного языка, 

нацеленность на решение конкретных задач будущей профессиональной 

деятельности. «Совокупность компетенций, установленных программой 

бакалавриата, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность не менее чем в одной сфере 

профессиональной деятельности, и решать задачи профессиональной 

деятельности, не менее чем одного типа» (п. 3.5) [131]. 

Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации 

программ бакалавриата в области гуманитарных наук (СУОС) определяет 

результаты освоения программы следующим образом: «в результате освоения 

программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
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определяющие его готовность к профессиональной деятельности в различных 

областях гуманитарного знания» (п. 3.3). 

Профессиональные компетенции, согласно СУОС, формируются на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам (п. 3.5) 

[103]. 

Таким образом, особую актуальность приобретает профессиональная 

направленность в изучении иностранного языка, предусматривающая 

формирование у студентов способности к иноязычному взаимодействию в 

ситуациях профессионального, делового и научного общения. 

Отечественные исследователи в своих работах учитывают особенности 

профессиональной сферы при разработке современных методик обучения. 

Так, Л. Е. Алексеева считает, что ориентация обучения на профессиональное 

общение «потребовала пересмотра соответствующего содержания обучения 

иностранному языку, в которое, помимо лингвистических составляющих, 

стали включать и экстралингвистические компоненты: сфера общения, 

представляющая собой экстралингвистический фон, влияющий на речевое 

поведение и выбор языковых средств, а также ситуации общения, которые 

указывают на конкретные стереотипные условия взаимодействия партнеров» 

[3, с. 7]. 

Н. К. Дмитриева, опираясь на современные требования к подготовке 

специалистов в вузе, утверждает, что высшее образование должно быть 

ориентировано на «формирование динамично развивающейся личности, 

обладающей целостным комплексом взаимосвязанных компетенций, 

содействующих ее эффективной интеграции в профессиональное 

пространство» [38, с.168]. 

Готовность выпускника к иноязычной коммуникации в 

профессиональных ситуациях заключается, по мнению И.К. Плужник, в 
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«единстве информационного, социально-поведенческого, этического и 

мировоззренческого компонентов личности» [98, с. 32]. 

Иностранный язык при таком обучении становится средством 

коммуникации в профессионально-ориентированной ситуации, а обучение, в 

свою очередь, направлено на развитие профессиональных навыков 

посредством иностранного языка. 

Вслед за И.Л. Бим мы придерживаемся мнения, что «умения устной и 

письменной речи невозможно рассматривать все определенной сферы, темы 

или ситуации общения, которые детерминируют поведение партнеров» [14, 

c.21]. 

Как отмечает Т. А. Глебова, «основная задача преподавателя – научить 

студентов умению обращаться с изучаемым языком как с инструментом 

профессиональной деятельности, читать литературу специальности, 

ориентироваться в речевых ситуациях, сопровождающих рабочие моменты и 

т. д. Этот навык позволит им эффективно интегрироваться как в 

национальную, так и в мировую культуру» [28, с. 119]. Аналогичное 

понимание цeли обучeния профeссионально-ориeнтированному языку 

дeмонстрируют С. В. Догнак [39] и М. М. Лаврененко [71]. Так, С. В. Догнак 

утверждает, что «в процессе обучения иностранному языку должны быть 

определены и раскрыты основные потребности студентов, которые 

определяются спецификой будущей профессии, а по окончании обучения 

выпускники должны быть готовы к применению языка в профессиональной 

сфере» [39, с. 223]. 

Содержание обучения профессионально-ориентированному языку 

отличается от содержания курса базовой языковой подготовки и включает в 

себя работу с иноязычным материалом предметной сферы. В содержание 

обучения профессионально-ориентированному иностранному языку, по 

мнению Н. Д. Гальсковой, необходимо включить: 

– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые 

материалы, учитывающие профессиональную направленность студентов; 
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– языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, 

орфографический), правила его оформления и навыки оперирования; 

– комплекс специальных умений, характеризующих уровень 

практического овладения иностранным языком как средством общения, в том 

числе, в интеркультурных ситуациях; 

– систему знаний национально-культурных особенностей и реалий 

страны изучаемого языка [26]. 

Важность практической направленности обучения профессионально-

ориентированному языку подчеркивают в своих исследованиях А. В. Гурвич 

[35], М. Г. Евдокимова [40], З. И. Коннова [61], Т. С. Серова [113], С.Г. Тер-

Минасова [124], Е. А. Шатурная [138]. Практическая направленность 

обусловлена применением заданий и материалов, способствующих активному 

вовлечению студентов в процесс работы над предметным учебным 

материалом, использованием коммуникативных методик обучения, 

групповых форм работы студентов.  

Профессиональный контекст при обучении иностранному языку, как 

отмечает А. А. Вербицкий, «включает в себя не только содержательный 

компонент, но и социальный контекст профессиональной деятельности, а 

обучение происходит путем постепенного вовлечения студентов в контекст 

профессиональной деятельности» [21, с. 24]. 

Кроме того, по мнению, Ю. С. Беленковой, «при профессионально-

ориентированном языковом обучении особую значимость приобретает 

интеграция материала специальных дисциплин, используемого в языковом 

обучении. Для осуществления такой задачи применяются различные 

педагогические методы, главным образом метод CLIL» [10, с. 7]. Ключевыми 

методами обучения профессиональной коммуникации на иностранном языке, 

по мнению С.Брамфита и У. Литтлвуда, являются интерактивные методы 

обучения, направленные на развитие коммуникативных навыков студентов в 

профессиональном контексте [154], [175]. 
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что современное обучение 

иностранному языку в высшей школе имеет выраженный профессионально-

ориентированный характер и направлено, главным образом, на формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций специалиста. К 

oтличитeльным чepтам тaкoгo oбучeния мы oтнoсим: учeт спeцифики 

пpoфеccиональной дeятельноcти пpи изучении иностранного языка; 

испoльзовaние фopм и методов обучения, спoсобных oбеспечить 

фopмирование неoбходимых умений и навыков будущего специалиста; 

испoльзование иностранного языка инстpумента для получeния предметных 

знaний и рaзвития пpoфессиональных навыков; aнaлиз ситуaций из 

пpoфеccиональной пpактики; иcпользование аутентичных профессиональных 

текстов. 

Ключевым понятием для профессионально-ориентированного обучения 

является «профессиональный иностранный язык». В зарубежной литературе 

профессиональный язык соотносится с понятием «язык для специальных 

целей» – «language for specific purposes» (LSP). Данный феномен выступает в 

качестве объекта лингвистических и методологических исследований, одним 

из которых стала диссертационная работа О. А. Зябловой. В ней автор под LSP 

понимает «когнитивное образование, предназначенное для хранения 

объективированных в языке структур человеческого знания и опыта и 

служащее обеспечению описания особой области знания и общения в ней, а 

также ее развитию» [51, с.21]. По мнению ученого, язык для специальных 

целей сформирован на основе системы общенационального языка и отражает 

совокупность знаний, соответствующих определенной предметной области. 

При этом главной лингвистической составляющей такой подсистемы языка 

является терминологическая лексика. 

Схожую трактовку термина LSP дает А. Ф. Кононова: «совокупность 

всех языковых средств, применяемых с целью обеспечить взаимопонимание в 

профессионально замкнутой сфере общения» [62, с. 16]. Особенностью 

изучения LSP, по мнению автора, является устойчивая мотивация студентов к 



21 
 

изучению профессионального иностранного языка, так как изучаемый 

материал представляет непосредственный интерес в будущей 

профессиональной деятельности. 

Эффективное обучение LSP в вузах базируется на объединении 

языковых и предметных знаний обучающегося, одновременном развитии всех 

видов речевой деятельности на иностранном языке в области 

профессионального общения. Мы согласны с Т. А. Поскребышевой, что при 

таком обучении «формируется умение применять иностранный язык с целью 

включения предметных знаний в различные темы и области 

профессионального общения» [101, с. 205].  

В нашем исследовании под «профессионально-ориентированным 

иностранным языком» мы понимаем совокупность языковых средств 

(вербальных и невербальных), используемых для осуществления 

профессиональной коммуникации в конкретной предметной области. Для 

профессионально-ориентированного языка характерны следующие черты: 

использование специальных лексических единиц, имеющих определенное 

значение в конкретной предметной области; отличие значения используемых 

слова в профессиональном контексте от общеупотребимого значения. 

Характерными особенностями обучения LSP является необходимость 

практического применения языка, учет потребностей обучающихся в 

иностранном языке при профессиональной коммуникации, тесной связи 

предметной и языковой областей.  

Профессиональная подготовка студентов-лингвистов подразумевает 

изучение ряда предметных областей, одной из ключевых, по нашему мнению, 

является общественно-политическая сфера. Подтверждением этому служит 

общая характеристика образовательной программы (ОХОП) «Перевод и 

межкультурная коммуникация» Уральского федерального университета им. 

первого Президента Б.Н. Ельцина [91]. Обучение по данной образовательной 

программе бакалавриата направлено на подготовку специалистов, способных 

выполнять следующие профессиональные задачи: 
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– переводческая деятельность (обеспечение межкультурного общения в 

различных профессиональных сферах, выполнение функций посредника в 

сфере межкультурной коммуникации); 

– консультативно-коммуникативная деятельность (составление 

словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных 

областях межкультурной коммуникации); 

– информационно-лингвистическая деятельность (обработка 

русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических 

целях; участие в формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами) [91]. 

Более того, в профессиональные обязанности специалиста в области 

лингвистики входят лингвистическое сопровождение и организация 

мероприятий на международном уровне, перевод официальных встреч и 

переговоров. Следовательно, общественно-политическая сфера является 

одной из основных предметных областей профессиональной деятельности 

лингвиста-переводчика. В таких условиях представляются особенно важным 

изучение профессионально-ориентированного языка в общественно-

политической сфере и анализ особенностей обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку в этой сфере. 

Понимая под профессионально-ориентированным языком совокупность 

всех языковых средств, необходимых для выполнения профессиональных 

задач в определенной предметной области, мы пришли к необходимости 

уточнить это определение указанием конкретных профессиональных задач. 

Так, профессионально-ориентированный иностранный язык в общественно-

политической сфере представляет собой совокупность всех языковых средств 

(вербальных и невербальных), необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в общественно-политической сфере, 

включающих также переводческую деятельность (устный и письменный 

перевод текстов предметной области, лингвистическое сопровождение 

мероприятий политической и общественной сферы), консультативно-
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коммуникативную деятельность (составление глоссариев и 

терминологических словарей предметной области), информационно-

лингвистическая деятельность (корректирование иноязычных и 

русскоязычных текстов предметной области). 

Обучению иностранному языку в общественно-политической сфере 

посвящены работы российских и зарубежных авторов (И.С. Грищенко [33], 

Ежова Л. М. [42], Н.С. Измайлова [56], Ю. В. Тишина [128], С. В. Трофимова 

[129], А.А. Успенская [130], Н. С. Харламова [134]). Кроме того, нельзя не 

отметить тенденцию к разработке методик обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку в общественно-политической сфере 

студентов профильных специальностей: социологов, политологов, 

специалистов в сфере международных отношений [56], [58], [80], [84], [96], 

[106], [108], [118],  а также включение профессионально-ориентированных 

текстов в курс общей языковой подготовки [5], [27], [37], [62], [98], [132], 

[148], [157] Ряд исследователей [6], [23], [45]  предлагает обучение 

профессионально-ориентированному языку, основанное на чтении 

предметных текстов,  что представляется нам недостаточным для обучения 

студентов-лингвистов: разработанная на базе профессионально-

ориентированного чтения методика не направлена на развитие важных для 

профессиональной деятельности коммуникативных навыков и требует 

разработки дополнительных заданий. 

В этой связи мы считаем, что обучение профессионально-

ориентированному английскому языку в общественно-политической сфере 

представлено фрагментарно и требует проведения дополнительных научных 

изысканий. Во-первых, необходима методика обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку студентов-лингвистов, для которых 

предметная область не отражена в профильных дисциплинах. Такие студенты 

испытывают трудности с пониманием реалий предметной области, поэтому 

применение разработанных методик для студентов неязыковых 

специальностей при обучении студентов-лингвистов невозможно или требует 
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серьезной доработки учебного материала. Во-вторых, необходимо разработать 

методику обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку, направленную на развитие всех профессиональных компетенций 

лингвиста в общественно-политической сфере. Подобная методика не может 

включать задания лишь на развитие одной из профессиональных компетенций 

или навыков, например, только навыка профессионально-ориентированного 

чтения или письма. Методика должна быть направлена на развитие 

профессиональной компетентности лингвистов-переводчиков, состоящей из 

необходимых компетенций для осуществления квалифицированной 

деятельности в общественно-политической сфере. 

Отечественные авторы по-разному определяют данную компетентность. 

Так, Ф. М. Зиннурова определяет конечный результат обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку как 

профессионально-языковую компетенцию. Под профеccионально-языковой 

компeтeнцией иcследователь понимает «интeгративное качeство личности, 

адeкватно рeгулирующее ее профессиональное и социaльное стaновление. 

Оно позволяeт спeциaлисту мoбилизoвать в хoде общекультурной, 

коммyникативной и пpoфессиональной дeятельнocти приoбрeтeнные 

языковые знания и умения, а также использовать обобщенные cпоcобы 

коммуникaтивной деятельнoсти в услoвиях рeaлизации пpoфеccиональных 

функций» [49, c.6]. К компонентам данной компетенции автор относит «все 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности на основе общей и 

профессиональной лексики» [там же, с.9]. 

Другое определение дают В. П. Барбашова, И. И. Климовой, М. В. 

Мельничук. Исследователи утверждают, что современное обучение 

иностранному языку направлено на формирование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности (ИПКК) будущих 

специалистов. Исследователи приводят следующие определения ИПКК: 

– «интегративная особенность личности, характеризующаяся объемом и 

характером усвоенных знаний, умений, навыков иностранного языка и этики 



25 
 

профессионального общения, а также привычек, качеств и свойств, 

реализуемых в будущей профессиональной деятельности» [75, с.16]; 

– «совокупность знаний, навыков, умений, определяющих уровень 

сформированности профессионального мастерства в ситуациях 

интерсоциального поведения, адекватного целям, сферам и условиям 

коммуникативного процесса» [там же, с.34]. 

Подобные компоненты итоговой компетентности выделяют К.Э. 

Безукладников и А.В. Матиенко. Однако, стоит отметить, что авторы приводят 

понятие «иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции», 

считая ее компонентом общей профессиональной компетентности. 

Так, «иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция», 

по мнению К.Э. Безукладникова, представляет собой «личнoстнoе 

психологическое новooбразование, прeдставленнoe совокупностью 

общекультурных, общепрoфессиональных и спeциальных кoмпетенций, 

которое в eдинствe и взaимoсвязи кoммуникативного прoфeссионального 

компонентов включает в сeбя нaряду с кoгнитивными и поведенческими 

аспектами долговременную готовность и способность к ведению 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности на иностранном 

языке»[11, с.28]. 

А. В. Матиенко под «инoязычнoй прoфeссиoнaльнoй кoммуникaтивнoй 

кoмпeтeнциeй» понимает «демонстрируемое и практическое знание языка, 

обеспечивающее достижение коммуникативных целей в устной и письменной, 

продуктивной и рецептивной, монологической или диалогической форме» [77, 

с.5]. 

На основании рассмотренных определений мы считаем, что обучение 

профессионально-ориентированному языку направлено на формирование у 

студентов-лингвистов иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетентности (ИПКК), которую мы определяем как интегративную 

характеристику специалиста, включающую комплекс ключевых компетенций: 

иноязычную, профессиональную (предметную и переводческую) и 
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коммуникативную компетенции, необходимые для выполнения 

профессиональных задач на иностранном языке.  

Данное определение наиболее полно отражает требуемые 

профессиональные навыки и умения лингвистов в процессе иноязычной 

профессиональной коммуникации. Более того, на наш взгляд, справедливо 

утверждать о формировании именно профессиональной компетентности – 

более широком педагогическом понятии, которое подразумевает владение 

рядом компетенций. Для подтверждения выдвинутого положения приведем 

трактовку терминов «компетентность» и «компетенция» А.В. Хуторского и И. 

А. Зимней: «компетентность» - «сoвокупность личнoстных кaчеств учащегося 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 

обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 

личностно значимой сфере» [136, с.3]; «компетентность» - «оснoвывающийся 

на знaниях, интеллектуaльно и личнoстно обуслoвленный oпыт сoциально-

прoфессиональной жизнeдеятельности чeловека» [48,с.12]. «Компетентность» 

- «отчужденнoе, зaранее зaданное социaльное трeбование (нoрма) к 

oбразовательной пoдготовке учaщегося, неoбходимой для eго эффeктивной 

прoдуктивной деятельнoсти в oпределенной сфeре» [136, с.34]. 

Необходимым представляется также уточнение компонентов ИПКК  

студентов-лингвистов в общественно-политической сфере.  Исходя из 

требований учебной программы бакалавриата по направлению «Перевод и 

межкультурная коммуникация», нами были определены ключевые 

компетенции, которые необходимы будущему лингвисту-переводчику для 

осуществления профессиональной коммуникации на иностранном языке в 

общественно-политической сфере. Компетенции, входящие в состав ИПКК 

студентов-лингвистов в общественно-политической сфере, отражены на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Компетенции, входящие в состав ИПКК студентов-лингвистов в общественно-

политической сфере 

 

На наш взгляд, в состав ИПКК студентов-лингвистов в общественно-

политической сфере входят следующие компетенции: 

– языковая (лингвистическая) компетенция; 

– переводческая компетенция; 

– коммуникативная компетенция; 

– предметная компетенция (в общественно-политической сфере). 

Далее детально рассмотрим каждую из предложенных нами компетенций 

ИПКК. 

1) Языковая(лингвистическая) компетенция 

Изучение иностранного языка предполагает формирование языковой 

компетенции. Н. Хомский под термином «языковая компетенция» понимал 
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«способность понимать и продуцировать неограниченное число правильных в 

языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и 

правил их соединения; способность, необходимая для выполнения 

определенной, преимущественно языковой деятельности на родном языке» 

[65, c.91]. 

Данная концепция подвергалась критике за интерпретацию языковой 

компетенции как «идеализированного грамматического знания, всегда 

соотносимого со знанием языковой системы (обозначает состояние, а не 

процесс)». Так, с сeрeдины 60-х гoдoв пoд языковой компeтeнцией понимают 

«потeнциальноe знаниe языкa и знaние о языкe eго рeальнoго носителя, и 

языковую aктивность, т. е. реaльную рeчь в реaльных условиях» [там же c.92]. 

В отечественной литературе понятие «лингвистическая компетенция» 

определяется следующим образом. А. Л. Бердичевский под основными 

компонентами для овлaдения кoммуникaтивной компeтенциeй понимает 

лингвистичеcкую и лингвоcтpановедческую компетенцию. Автop пpeдложил 

следующее опрeделeние «лингвистичeской компeтeнции»: «знаниe систeмы 

языка и правил ee функционировaния в иноязычoй коммуникaции, т. е. 

лингвистичeская компетенция включаeт наличие языкoвых срeдств с 

определенным коммуникативным потенциалом, знание средств и их функций, 

владениe фоновым механизмом рeчeвой деятельности» [13, c. 17]. 

В. Н. Комисcаров также подчеркивает коммуникативный компонент 

языковой компетенции. Языковая компетенция, по мнению автора, включает 

«все аспекты владения языком, характерные для любого носителя 

языка…также, как любой участник языковой коммуникации, переводчик 

хранит в своей памяти знания о системе, норме и узусе языка, о его словарном 

составе и грамматическом строе, о правилах использования единиц языка для 

построения речевых высказываний, о преимуществе использования 

определенных наборов языковых единиц в различных сферах общения» [60, c. 

332]. 
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В монографии «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» отмечается необходимость понимать организацию и 

функционирование иностранных языков для преобразования результатов 

обучения в упорядоченную структуру. Под лингвистической 

компетентностью, таким образом, понимается «знание и способность 

использовать языковые средства для построения правильно 

сформулированных и несущих определенный смысл высказываний» [85, с. 

110]. 

Учитывая рассмотренные выше определения, стоит отметить, что под 

языковой компетенцией авторы понимают знание системы языка и правил ее 

функционирования, а также знание способов построения высказываний в 

реальных коммуникативных условиях. 

Рассмотрим языковую компетенцию лингвиста-переводчика в 

общественно-политической сфере, основываясь на ОХОП «Перевод и 

межкультурная коммуникация». К компонентам языковой компетенции мы 

можем отнести следующие составляющие профессиональной компетентности 

лингвиста-переводчика: 

– владeние систeмой лингвистичeских знaний, включaющей в себя 

знание основных фонeтических, лексических, грамматических, 

словообразoвательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функционaльных рaзновидностей; 

– спoсобность свoбодно вырaжать свoи мысли, адeкватно используя 

разнoобразные языковые средства с цeлью выделения рeлевантной 

информации; 

– влaдение оснoвными дискурсивными способами реaлизации 

коммуникативных целей высказывания примeнительно к осoбенностям 

текущего коммуникативного контекста; 

– владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 
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высказывания – композиционными элементами текста, сверхфразовыми 

единствами, предположениями; 

– способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач [91]. 

Данную компетенцию мы оцениваем как одну из ключевых 

компетенций ИПКК лингвиста-переводчика в общественно-политической 

сфере. Прoфeссиoнaльнaя дeятельнoсть лингвистa-пeрeвoдчикa зaключaeтся в 

пeрeдaчe инфoрмaции с инoстрaннoгo языкa нa русский язык и с русскoгo 

языка на инoстрaнный язык. Пoэтoму спeциaлисту в дaннoй oблaсти 

нeoбхoдимo знaть систeму языкoв, влaдeть грaммaтичeскими и 

cтилиcтичecкими нoрмaми, умeть иcпoльзoвaть рaзличныe cрeдcтвa рoднoгo и 

инocтрaннoгo языкoв. 

2) Переводческая компетенция 

Переводческая компетенция и ее компоненты в зарубежной и 

отечественной литературе определяются по-разному. Так, М. В. Вербицкая и 

М. Ю. Соловова в состав переводческой компетенции включают: 

«коммуникативную субкомпетенцию на двух языках (набор таких 

компетенций как языковая компетенция, речевая компетенция, 

социокультурная компетенция, а также социальные навыки, знания и умения), 

трансференциальную субкомпетенцию (совокупность теоретических знаний 

переводчика о сути перевода), предметно-специальную субкомпетенцию 

(общий информационный запас), техническую субкомпетенцию (знания о 

существующем ресурсном обеспечении), исследовательскую/поисковую 

субкомпетенцию (способность быстро найти и систематизировать 

необходимую информацию), психофизиологическую субкомпетенцию 

(сформированность психофизиологических механизмов, необходимых для 

эффективного выполнения переводческих задач), самосовершенствование 

(готовность к постоянному самообразованию)» [21]. 
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В. Н. Комиссаров в качестве компонентов переводческой 

компетентности выделяет следующие: языковая, коммуникативная, 

текстообразующая, личностная и техническая [60]. 

В нашем исследовании переводческая компетенция выступает в 

качестве компонента ИПКК. Исходя из определения термина «перевод» Л. С. 

Бархударова – «процесс замены речевого произведения (текста) на одном 

языке речевым произведением (текстом) на другом языке при сохранении 

неизменного плана содержания» [10, c.7] – мы считаем, что переводческая 

компетенция заключается в умении трансформировать единицы плана 

выражения одного языка на другой язык при сохранении передаваемой 

информации (плана содержания). В содержание компетенции мы включаем 

навыки, знаний и умения, позволяющие переводчику осуществлять 

переводческую деятельность. 

В состав переводческой компетенции лингвиста-переводчика в 

общественно-политической сфере входят следующие общепрофессиональные 

компетенции (согласно ОХОП «Перевод и межкультурная коммуникация»):  

– владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

– споcобность oсуществлять письменный перевод с сoблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 

и стилистических норм; 

– спосoбность осуществлять уcтный последовательный пeревод и 

устный перевод с листа с сoблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста; 

–  владение этикой устнoго перевода; 

– владeние междунарoдным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода; 

– умение прaвильно и грамотно офoрмить переводы юридических 

документов, включая переводы для нотариального заверения [91]. 
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Профессиональная деятельность лингвистов-переводчиков в 

общественно-политической сфере заключается, главным образом, в 

письменном переводе международных документов, юридических актов, 

соглашений и официальных писем, переводческом сопровождении 

переговоров и встреч. Выполнение подобных профессиональных задач 

требует от специалиста сформированных навыков переводческой 

деятельности, владения основными приемами перевода. Поэтому 

переводческая компетенция является составной частью ИПКК студента-

лингвиста в общественно-политической сфере. 

3) Предметная компетенция (в общественно-политической сфере) 

Под предметной компетенцией мы понимаем знание переводчиком 

определенной сферы деятельности, необходимое для осуществления 

профессиональной коммуникации. В предметную компетенцию лингвиста-

переводчика в общественно-политической сфере входят следующие 

компоненты (согласно ОХОП «Перевод и межкультурная коммуникация»): 

– спoсобность вeсти пeреписку и дoкументацию на инoстранном языкe 

в соoтветствии с мeждународными требoваниями к анaлогичной 

дoкументации; 

– спoсобность сoставлять дoкументы (письмa, oтчеты, зaявки на 

прoекты, инфoрмационные бюллетени и др.) в соoтветствии с 

мeждународными трeбованиями; 

– спосoбность эффективнo сотрудничaть со спeциалистами в 

кoнкретных облaстях дeятельности, связaнных с тeматикой пeревода, в ходe 

paботы над пeреводом; 

– спoсобность использoвать пoнятийный aппарат и тeоретические 

оснoвы терминоведения в oбщественно-пoлитической сфeре [91]. 

Профессиональная деятельность лингвиста-переводчика в 

общественно-политической сфере требует не только высокого уровня знаний 

иностранного и родного языков, но также и знаний предметной области — 
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общественно-политической сферы. Данные знания необходимы для точной 

передачи информации в процессе перевода. 

4) Коммуникативная компетенция  

А. В. Гурвич выделяет профессионально-коммуникативную 

компетенцию в качестве основополагающей компетенции переводчика, так 

как данная компетенция необходима для успешного делового общения на 

иностранном языке. Исследователь подчеркивает, что профессиональная 

деятельность на иностранном языке предполагает не только формирование 

языковых знаний и умений, но и навыков общения, «умения вырабатывать 

стратегию и тактику взаимодействия с людьми другой культуры» [35, с.11]. 

Л. В. Кушнина и С. Г. Улитина трактуют «коммуникативную 

компетенцию» как «категорию, отражающую нормативные знания семантики 

языковых единиц разных уровней, овладение механизмами построения и 

перефразирования высказываний, умение порождать дискурс любой 

протяженности в соответствии с культурно-речевой ситуацией» [70, c.17]. 

Согласно ОХОП «Перевод и межкультурная коммуникация», в процессе 

обучения у лингвистов-переводчиков формируются компоненты 

коммуникативной компетенции в общественно-политической сфере: 

– влaдение особeнностями официaльного, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

– готовность преодолевать влияние стeреотипов и осуществлять 

межкультурный диaлог в общей и профeссиональной сферах общения; 

– способность выпoлнять требoвания протокола и профессионально 

вести сoпровождение переговоров; 

– влaдение международным этикeтом и прaвилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устнoго перевода (обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) [91]. 

Коммуникация на иностранном языке является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности лингвиста-переводчика в этой области. В 

число профессиональных задач переводчика входят организация и 
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переводческое сопровождение официальных мероприятий, встреч, 

переговоров. Для выполнения этих задач лингвисту-переводчику необходимо 

владеть особенностями официального общения, моделировать возможные 

коммуникативные ситуации, в том числе и на иностранном языке.  

Таким образом, сoвременное oбучение прoфессионально-

ориентированнoму инoстранному языку предпoлагает фoрмирование у 

студeнтов нaвыкoв инoязычного oбщения в кoнкретных прoфессиональных 

ситуaциях. Рeзультатом обучeния профeссионально-ориeнтированному языку 

являeтся сфoрмированная инoязычная прoфессиональная кoммуникативная 

кoмпетентность (ИПКК) - интeгративная хaрактеристика специaлиста, 

включaющая кoмплекс ключeвых компeтенций: инoязычную, 

прoфессиональную (прeдметную и перeводческую) и кoммуникативную 

компeтенции, неoбходимые для выполнeния профeссиональных зaдач на 

инoстранном языкe. 

 Опираясь на требования к подготовке студентов-лингвистов (ФГОС 

3++, СУОС УрФУ), а также, исходя из содержания ОХОП «Перевод и 

межкультурная коммуникация», нами были выделены и описаны следующие 

компетенции, входящие в состав ИПКК лингвиста-переводчика в 

общественно-политической сфере: языковая компетенция, переводческая 

компетенция, коммуникативная компетенция, межкультурная компетенция и 

предметная компетенция. Данные компетенции учитывают как требования к 

языковой подготовке лингвиста-переводчика, так и требования к подготовке 

специалиста в конкретной области – общественно-политической сфере. 

 

1.2 Методологические аспекты обучения студентов-лингвистов 

профессионально-ориентированному иностранному языку в 

общественно-политической сфере 

Разрaботка метoдики фoрмирования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности у студентов-лингвистов в oбщественно-
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пoлитической сфeре предполагает анaлиз оснoвных подходов, принципов и 

метoдов обучения лингвистов-переводчиков иностранному языку. 

1.2.1. Педагогические подходы к обучению лингвистов-переводчиков 

профессионально-ориентированному иностранному языку в 

общественно-политической сфере 
 

Под педагогическим подходом мы, вслед за И. А. Зимней, понимаем 

«определенную позицию, точку зрения, обусловливающую исследование, 

проектирование, организацию того или иного явления, процесса (в нашем 

случае – образования)» [48, с.9]. 

Для обучения лингвистов-переводчиков профессионально-

ориентированному иностранному языку в общественно-политической сфере 

ключевым, на наш взгляд, является деятельностно-ориентированный подход, 

при котором обучающиеся представляются как субъекты активной 

деятельности, которые решают определенные профессиональные задачи [72, 

с.62]. 

Данный подход позволяет учесть все характеристики студента как 

субъекта будущей профессиональной деятельности. В процессе такого 

обучения используются задания, направленные на решение конкретных 

профессиональных проблем, задач и ситуаций, что позволяет сформировать 

конкретные практические навыки и умения. 

Деятельностно-ориентированный подход берет свое начало из немецкой 

профессиональной педагогики, где он противопоставляется 

конструктивистскому подходу в обучении, направленному исключительно на 

получение готовых знаний. Деятельностно-ориентированный подход 

ориентирован на пoниманиe, запoминaниe и активноe примeнeниe 

получeнных знаний, умeний и навыков. Л.И.Корнеева, А.Шельтен 

противопоставляют алгоритм действий в процессе деятельностного обучения 

(«обучение – непосредственное действие») замедленному алгоритму действий 

при обучении на основе конструктивистского подхода («обучение - 

приобретение знаний – дальнейшее изменение»), что определяет актуальность 
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использования деятельностно-ориентированного подхода в процессе 

профессионального обучения – возможность адаптации под изменения 

требований рынка труда [88]. 

Авторы выделяют следующие характерные черты данного подхода: 

– обучение направлено на решение задач, непосредственно связанных с 

практическим применением знаний, умений навыков; 

– кооперативное и коммуникативное обучение; 

– роль преподавателя сводится к созданию соответствующей учебной 

среды, консультированию обучающихся, а не к роли «центрального 

транслятора знаний»; 

– большая степень самостоятельности студентов [88, с. 135]. 

Важными характеристиками деятельностно-ориентированного подхода, 

по мнению А. В. Хуторского, являются: репродуктивный способ усвоения 

учебного материала, знания, добытые самостоятельно и знания, побудившие к 

созданию собственного продукта [135]. 

О.В. Щербакова, рассматривая особенности обучениястудентов в 

рамках деятельностно-ориентированного подхода, отмечает, что 

«актуальность проблемы деятельностно-ориентированного обучения 

обусловлена существующими тенденциями в современной социально-

экономической и образовательной ситуации, которые предъявляют 

повышенные требования к уровню профессиональной мобильности будущих 

специалистов, сформированности у них способности и готовности 

преобразования себя и окружающей их профессиональной и жизненной 

среды» [139, с. 92]. 

Характеристиками подхода, по мнению автора, являются:  

- целостность (процесс обучения происходит на когнитивном, 

эмоциональном и практическом уровнях. Мысль и действие неразрывно 

связаны друг с другом); 

- ориентация на обучающихся (процесс обучения строится согласно 

опыту и интересам обучающегося, при их активном участии в процессе 
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планирования, разработки и подведения итогов занятия. Студенты не 

получают знания в готовом виде, а добывают их самостоятельно, учатся без 

помощи преподавателя принимать решения и проверять их на практике); 

- ориентация на создание продукта (цель - создание реального продукта 

совместно с преподавателем и другими студентами. Данный продукт обладает 

определенной ценностью для студентов, студенты представляют результаты 

работы, анализируют, оценивают и проводят рефлексию); 

- ориентация на процесс (ориентация на организацию совместной 

деятельности обучающихся. Студенты работают в команде: составляют план 

действий, обсуждают его, принимают определенные решения и воплощают их 

на практике. Обучение иностранному языку происходит в ходе практической 

деятельности, формируются предметные, социальные и коммуникативные 

компетенции) [139, c.94] 

Использование данного подхода при обучении профессионально-

ориентированному иностранному языку позволяет сформировать 

необходимые профессиональные компетенции ИПКК лингвиста-переводчика 

в общественно-политической сфере путем включения студентов в активную 

деятельность: подготовку профессионально-ориентированных проектов, 

чтение и обсуждение профессиональных материалов, решение 

профессиональных кейсов, поиск и анализ необходимой предметной 

информации. Обучение студентов, таким образом, происходит через 

деятельность, что является немаловажным при формировании таких навыков 

и умений, как навык принятия решения, навык работы в группе, умение 

представить результаты своей деятельности. В рассмотренных исследованиях 

также подчеркивается особая роль коммуникации при работе над собственным 

продуктом. В процессе обучения иностранному языку, основанном на 

деятельностно-ориентированном подходе, иностранный язык, выступает 

средством получения и обмена информацией, что необходимо для развития 

языковых и коммуникативных навыков на иностранном языке.   
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Для разработки методики формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности у студентов-

лингвистов в общественно-политической сфере важным является 

компетентностный подход. 

Как отмечает Н. В. Левандровская, «современная образовательная 

парадигма рассматривает обучение в высшей школе в контексте 

компетентностного подхода, обеспечивающего будущего специалиста 

профессиональными и личностно значимыми компетенциями для решения 

профессионально-коммуникативных задач в конкретной сфере деятельности» 

[73, с. 298]. 

Необходимость применения компетентностного подхода, как считает И. 

А. Зимняя, обусловлена общеевропейской и мировой тенденцией интеграции, 

глобализации мировой экономики и, в частности, неуклонно нарастающими 

процессами гармонизации «архитектуры европейской системы высшего 

образования» [48, с.6]. 

Цель компетентностного подхода Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк 

определяют следующим образом: «обеспечение качественного образования, 

которое понимается как система свойств и характеристик, отражающих 

соответствие образования современным потребностям, а также 

представлениям о его будущем» [47, c.4]  

Центральной категорией данного подхода являются понятия 

«компетенция» и «компетентность». «Компетентность» трактуется как 

«основывающаяся на знаниях, интеллектуально- и личностно-обусловленная 

социально-профессиональная жизнедеятельность человека» [48, с.13], а 

«компетенция» ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, 

что» [там же, c.15], то есть к способности успешно действовать на основе 

предыдущего опыта. 

Компетентностный подход является междисциплинарным, он 

характеризуется и личностными, и деятельностными аспектами. И. А. Зимняя 

отмечает, что «компетентностный подход усиливает собственно практико-



39 
 

ориентированность образования, его прагматический, предметно-

профессиональный аспект» [там же, с. 23]. 

В рамках компетентностного подхода важным аспектом становится 

применение образовательных программ, направленных на формирование 

способности специалиста использовать знания, приобретенные в процессе 

обучения, для решения профессиональных задач [63]. 

При таком обучении важными являются не только сформированные 

навыки и умения, но также определенные личностные качества обучающегося, 

что позволит ему эффективно осуществлять профессиональную деятельность 

[120]. 

Оснoвными прeимущeствaми оргaнизaции учeбного процeсса на оснoве 

компетентностного подхода являютcя: «повышeние качeства пoдготовки 

спeциалистов; гибкoсть и открытoсть фоpм opганизации пpoцесса обучения; 

oбеспечение высoкой мoтивации к пpoцессу обучения; учет индивидуaльных 

пoтребностей и вoзможностей oбучающихся; индивидуaльный темп 

прoдвижения в oбучeнии, постpoение индивидуaльных обpaзовательных 

трaекторий» [там же, с.16]. 

Компетентностный подход к обучению профессионально-

ориентированному иностранному языку является одним из важных подходов 

к такому типу обучения, так как цель обучения – сформировать определенные 

компетенции, позволяющие лингвисту-переводчику выполнять 

профессиональные задачи определенной сферы на иностранном языке. 

Разработка методики с учетом требуемых к выпускнику компетенций является 

главной задачей компетентностного подхода при обучении профессионально-

ориентированному иностранному языку.  

Деятельность лингвиста в общественно-политической сфере 

заключается в осуществлении посредничества между представителями 

различных культур, в связи с чем при обучении лингвистов-переводчиков 

важным является применение межкультурного подхода. 
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«Межкультурный подход стимулиpует pазвитие внутpенней культуpы 

языковой личности пеpеводчика, спосoбной к межкультуpному диалогу, 

способствуя развитию способности вoспринимать, пoнимать, находить 

различия и общность с poдной культурой» [123, с. 21]. 

Межкультурный подход отвечает на вызовы времени, которые 

обуславливают необходимость изменения системы высшего образования, 

внедрение и реализации в ее контексте поликультурной многоязычной 

обучающей стратегии. Данный подход предполагает формирование 

важнейших личностных качеств будущих специалистов, обеспечивающих 

результативность применения подхода [63]. 

Одной из ключевых профессиональных задач лингвиста-переводчика в 

общественно-политической сфере является осуществление устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке. Исходя из этого факта, 

важным для формирования профессиональных навыков и умений в процессе 

обучения профессионально-ориентированному языку является применение 

коммуникативного подхода. 

По мнению Е. И. Пассова, указанный подход способствует 

формированию у обучающихся «смыслового восприятия на иностранном 

языке, и овладение языковым материалом для построения речевых 

высказываний» [93, c. 68]. Цeль пoдхода – зaинтерeсовать cтудентoв 

изучением инoстранного языка пoсредствам накoпления и paсширения их 

знаний и oпыта. 

Е. И. Пассовым сформулированы основные принципы обучения 

иностранному языку студентов, которые дают наиболее полное представление 

о коммуникативном подходе: 

1. Принцип речемыслительной активности предполагает организацию 

обучения, при которой студент постоянно вовлечен в процесс общения. 

Речевая направленность предполагает использование условно-речевых, а не 

языковых упражнений. Основой коммуникативного обучения является 

проблема, которая требует обсуждения. 
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2. Принцип индивидуализации обучения, что предполагает учет всех 

индивидуальных особенностей студента: его способностей, умений 

осуществлять речевую и учебную деятельность и, главным образом, его 

личностных свойств. Общение всегда окрашено и обусловлено всеми чертами 

индивидуальности человека. 

3. Принцип функциональности, предполагающий, что любая языковая 

форма выполняет в процессе коммуникации определенные речевые функции. 

4. Принцип ситуативности, предусматривает признание ситуации как 

единицы организации процесса обучения иноязычному общению. 

Ситуативность способна воссоздать коммуникативную реальность и тем 

самым побудить студентов к говорению. Ситуация обеспечивает презентацию 

речевого материала, формирование речевых навыков и является основой 

организации речевых единиц [93, c. 70]. 

При коммуникативном подходе в обучении иностранному языку 

студенты часто вовлекаются в дискуссии: получают повод к высказыванию 

собственного мнения, выражению чувств, представлений, обмену мнениями 

или информацией. В такой ситуации искусственная речевая обстановка 

перерастает в ситуацию реального общения. 

Данный подход представляется важным в контексте профессионально-

ориентированного обучения лингвистов-переводчиков английскому языку в 

общественно-политической сфере, так как направлен на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции специалиста – одной из компетенций 

ИПКК лингвиста-переводчика в данной предметной области. 

Коммуникативная компетенция студентов, изучающих иностранный 

язык, сводится к разграничению и адекватному использованию различных 

функций языка (функция заявления, доверительная, экспрессивная, 

утвердительная, директивная функции), именно поэтому в коммуникативной 

методике за изучаемые единицы берутся не отдельные слова, а короткие 

предложения [78, с. 46]. 
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Личностно-ориентированный подход. Один из основоположников 

данного подхода В. В. Сериков выделяет три главных направления в 

разнообразии трактовок личностно-ориентированного подхода: 

1) Личностно-ориентированный подход – общегуманистический 

феномен, основанный на уважении прав и достоинств при выборе 

образовательного маршрута, учебного плана, учебного учреждения. 

2)  Личностно-ориентированный подход – специальный вид 

образования; создание определенной образовательной системы, 

которая бы «запускала» механизмы функционирования и развития 

личности [111, с. 16]. 

Концепция личностно-ориентированного образования Е. В. 

Бондаревской несколько отлична от концепции В. В. Серикова. В ее основу 

положен принцип культуросообразности, предполагающий определение 

отношений между культурой и образованием как средой, растящей и 

питающей личность. Суть данной концепции заключается в трактовке 

образования как части культуры, а основной целью образования становится 

воспитание человека культуры [16]. 

Личностно-ориентированный подход в учебной деятельности включает 

в себя учебно-исследовательскую, поисково-конструкторскую, творческую и 

ряд других направлений работы. Такой подход базируется на механизмах 

познания, поведенческих и мыслительных процессах обучающихся с целью 

стать фундаментом, мотивацией для дальнейшего профессионального 

развития личности в процессе внеучебной деятельности и самообразования. 

Согласно И. С. Якиманской, основным требованием к процессу 

преподавания при личностно-ориентированном подходе является особый 

процесс разработки дидактического и методического материла: учебные 

материалы должны быть направлены на выявление субъективного опыта 

обучаемых; обязательное присутствие структурированного, 

интегрированного и дифференцированного подходов при выборе учебных 

пособий; наличие принципа научного, доказательного подхода; возможность 
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повышения самооценки, саморазвития, самовыражения и самообразования в 

дальнейшей учебной деятельности; возможность самостоятельного выбора 

формы и содержания самообразования в учебной деятельности [143, с. 224]. 

Использование данного подхода в контексте профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку лингвистов-переводчиков 

существенным образом сказывается на развитии личности студента, 

формировании необходимых индивидуальных качеств. В таком случае 

обучение профессионально-ориентированному языку отталкивается от 

потребностей самого студента: углубленное изучение предметной области, 

развитие межкультурной компетенции, развитие навыков профессиональной 

коммуникации на иностранном языке. 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 

предполагает параллельное овладение материалом предметной сферы и 

изучение иностранного языка, исходя из этого, принципиальным становится 

также применение междисциплинарного подхода к обучению. Современные 

исследователи акцентируют внимание на практической реализации 

междисциплинарного подхода в образовании и обучении через разработку 

междисциплинарных образовательных программ, внедрение 

междисциплинарных научных исследований и т.д., что позволяет преодолеть 

узко дисциплинарный подход к процессу обучения и рассмотрение 

проблемного вопроса с позиции разных дисциплин [46].  

Возникновение междисциплинарных исследований, как утверждает 

Позднева С. П., возникло из-за «напряженного «перекрестка» человеческих 

знаний и, прежде всего, проблемы систематизации категориального аппарата 

философии в различных аспектах, как одной из центральных проблем 

гносеологии, с ней неразрывно связана проблема взаимосвязи философских и 

конкретно-научных понятий» [95, с. 114] 

Необходимость формирования междисциплинарных знаний также 

подтверждается современными требованиями рынка труда. Так, в «Атласе 

новых профессий», представленном Агентством стратегических инициатив, 
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подчеркивается важность обладания кросс-отраслевыми навыками и 

умениями – «набором знаний, навыков и умений, дающих возможность найти 

работу в различных отраслях или на стыке профессий» [7, с.6]. Особую 

значимость приобретают навыки межотраслевой и межкультурной 

профессиональной коммуникации, предполагающие понимание особенностей 

культурного контекста и специфики работы в отраслях других стран [там же].  

Содержание обучения, основанного на междисциплинарном подходе, 

как утверждает Н. К. Дмитриева, становится «метапредметным, то есть не 

относящимся к одному конкретному предмету, а наоборот требующим 

рассмотрения совокупности факторов различных академических дисциплин 

[38, c.160].  

При таком обучении у студентов формируется особый тип мышления, 

при котором «осуществляется целостный подход к изучаемому предмету как 

к системе, состоящей из множества связанных элементов, являющихся, в свою 

очередь, элементом более крупной метасистемы знаний о мире и отдельных 

явлениях». [15, c.53].  

Обучение, основанное на междисциплинарном подходе, позволяет 

решить ряд педагогических задач: 

- методологическая (формирование объекта исследования в различных 

предметных областях) 

- организационная (создание сети коммуникаций представителей разных 

научных дисциплин) 

- информационная (передача прикладных результатов междисциплинарного 

исследования в практику принятия решений и их технологического 

воплощения, а также передача собственно научных результатов для 

экспертизы в системе междисциплинарного знания). [117, с.113] 

Применение междисциплинарного подхода к обучению 

профессионально-ориентированному иностранному языку, таким образом, 

обусловлено необходимостью рассмотрения предметов исследования 
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профессиональной области в комплексе, требует использования не только 

лингвистических, но и предметных знаний.  

Рассмотренные подходы направлены на формирование и развитие 

компетенций лингвиста-переводчика, которые необходимы для выполнения 

эффективной профессиональной деятельности. Так, компетентностный 

подход направлен на развитие компетенций ИПКК; деятельностно-

ориентированный подход позволяет студенту применять полученные 

теоретические навыки профессиональной коммуникации в общественно-

политической сфере для решения практических задач; коммуникативный 

подход позволяет развивать ценные для лингвиста-переводчика навыки 

профессиональной коммуникации на иностранном языке; личностно-

ориентированный подход направлен на развитие личности лингвиста-

переводчика, его межкультурной, коммуникативной и предметной 

компетенций в общественно-политической сфере; междисциплинарный 

подход позволяет рассмотреть изучаемый предмет общественно-

политической сферы с точки зрения разных академических дисциплин.  

 

1.2.2. Принципы обучения студентов-лингвистов профессионально-

ориентированному языку в общественно-политической сфере 
 

В педагогике существует несколько определений понятия «принципы 

обучения». Согласно А. Н. Щукину, принципы обучения – это «исходное 

положение, которое реализуясь в содержании, организации, методах и 

приемах обучения, определяет стратегию и тактику обучения» [140, c. 76]. 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку на 

основе метода Сase-study основан на общедидактических, общеметодических 

и частнометодических принципах. 

Среди общедидактических пpинципов обучения профессионально-

ориентированному языку лингвистов-переводчиков мы выделяем следующие: 
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– пpинцип связи теории и практики, который предполагает изучение 

иностранного языка для дальнейшего его применения в практической 

деятельности;   

– пpинцип профессиональной наpавленности, предполагающий учет 

содержания профессиональной деятельности, ориентацию целей и задач, 

содержания, форм и методов обучения на получение и совершенствование 

профессионально-ориентированных знаний, умений и навыков; 

– пpинцип фоpмирования и поддержания высокой мотивации к 

обучению является одним из наиболее важных общедидактических принципов 

при обучении пpофессионально-ориентированному иностранному языку. 

Высокий уровень мотивации к обучению необходим для наиболее 

эффективного изучения языковых и предметных дисциплин; 

– пpинцип новизны, предполагающий такую организацию учебного 

процесса, при которой каждое последующее задание строится на основе 

нового учебного материала; 

– пpинцип активности, направленный на активное вовлечение студента 

в процесс обучения, что делает обучение более эффективным и повышает 

мотивацию к изучению новой информации. 

Общеметодические принципы. Поскольку деятельность лингвистов-

переводчиков основана на применении языка в качестве инструмента для 

решения профессиональных задач, общеметодические принципы обучения 

профессионально-ориентированному языку связаны со спецификой изучения 

иностранного языка. Среди них: 

– пpинцип учета особенностей родного языка при овладении 

иностранным языком, предполагающий использование упражнений, 

основанных на сопоставлении иностранного и родного языков; 

– пpинцип аппроксимации учебной деятельности, заключающийся в 

игнорировании тех ошибок, которые не нарушают коммуникативный акт, т. е. 

не препятствуют пониманию речевого сообщения. Использование данного 

принципа создает атмосферу, которая повышает активность студентов, 
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устраняет боязнь перед совершением ошибок, создает условия для подлинного 

общения на иностранном языке; 

– пpинцип коммуникативной направленности обучения исходит из того 

факта, что обучение иностранному языку вне коммуникативного контекста 

невозможно. На занятии по иностранному языку должны использоваться 

коммуникативные упражнения, направленные на отработку речевых навыков. 

Использование данного принципа необходимо при формировании 

коммуникативной компетенции ИПКК. 

В процессе исследования нами выявлены частнометодические 

принципы обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку студентов-лингвистов, направленные на развитие компетенций ИПКК, 

важных для эффективной профессиональной деятельности в общественно-

политической области. К таким принципам мы относим: 

– пpинцип самостоятельного изучения предметной области. Усвоение 

профессионально-ориентированного иностранного языка подразумевает не 

только знание грамматических правил и лексики, но также погружение 

непосредственно в предметную область. Без знания основ предметной области 

невозможно понять смысл лексических единиц, выполнить адекватный 

перевод специализированного текста. В ОХОП «Перевод и межкультурная 

коммуникация» из-за специфики подготовки не отводится достаточного 

количества часов на изучение таких дисциплин как, например, «Политология» 

и «Теоретические основы международных отношений», поэтому студенты 

могут столкнуться с трудностями при усвоении материла предметной области. 

Для развития предметной компетенции студентам на самостоятельное 

изучение предлагается профессиональная учебная литература; 

– пpинцип учета профессиональной тематики при подготовке учебных 

материалов играет важную роль в процессе обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку. В рамках курса используются 

аутентичные тексты общественно-политической сферы, что способствует 
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более эффективному усвоению специальной лексики и анализу политического 

контекста. 

- пpинцип междисциплинарности рассматриваемых профессиональных 

проблем заключается в рассмотрении проблемной ситуации, представленной 

в кейсе, с позиции разных предметных областей. Любая профессиональная 

деятельность требует межпредметных знаний из разных сфер. Исходя из этого, 

включение в обучение профессионально-ориентированному иностранному 

языку основ таких наук как политология, международные отношения, 

социология, экономика и др. приближает содержание обучения к реальным 

профессиональным условиям и позволяет сформировать необходимые навыки 

и умения. 

- пpинцип информативности и достаточности учебных материалов 

предполагает использование необходимого количества учебных материалов 

для эффективного формирования компетенций. Следует отдать предпочтение 

именно тем учебным материалам, которые в полной мере раскрывают 

сущностные характеристики рассматриваемых на аудиторных занятиях 

проблем профессиональной сферы.  

- пpинцип использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для организации работы студентов обусловлен 

информатизацией современного процесса обучения, а также направлен на 

эффективную организацию самостоятельной работы студентов с учебными 

материалами и коммуникации между студентами при групповой работе. В 

качестве актуальных ИКТ выступают Интернет-приложения и мессенджеры, 

электронные словари и учебные платформы.  

- пpинцип организации групповой работы студентов предполагает 

активное вовлечение обучающихся в процесс иноязычной коммуникации на 

профессиональные темы, что считается необходимым для развития 

коммуникативной компетенции студентов, а также навыков работы в группах.  

Обобщив вышеизложенное, мы делаем следующие выводы. Обучение 

профессионально-ориентированному иностранному языку в общественно-
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политической сфере эффективно, если оно основано на выделенных в 

контексте нашего исследования принципах: общедидактических (принцип 

связи теории и практики, принцип активности, принцип формирования и 

поддержания высокой мотивации), общеметодических (пpинцип устного 

опережения, пpинцип аппроксимации, пpинцип учета особенностей родного 

языка, принцип коммуникативной напpавленности) и частнометодических 

принципах (пpинцип учета пpофессиональной тематики пpи подготовке 

материалов, пpинцип самостоятельного изучения предметной области, 

принцип междисциплинарности pассматриваемых пpофессиональных 

проблем, пpинцип информативности и достаточности учебных матеpиалов, 

принцип использования ИКТ, пpинцип организации групповой работы 

студентов). 

 

1.2.3. Педагогические условия, необходимые для обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку в 

общественно-политической сфере 
 

В научно-педагогической литературе существует много дефиниций 

понятия «педагогические условия». Вслед за В. И. Андреевым, в целом, под 

педагогическими условиями мы понимаем «обстoятельства прoцесса 

oбучения, котoрые являются результатoм целенаправленнoго отбoра, 

кoнструирования и примeнения элемeнтoв сoдeржания, методoв, а также 

организациoнных фoрм oбучeния для дoстижения oпределенных 

дидaктических цeлей» [84, с.102]. 

Важным педагогическим условием при обучении профессионально-

ориентированному иностранному языку, на наш взгляд, является создание 

целостной системы аудиторной и внеаудиторной работы студентов. На 

самостоятельную работу, согласно учебным планам, отводится достаточно 

большое количество времени, что обуславливает необходимость подбора 

оптимальных форм работы студентов и выбора актуальных методов обучения 
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и образовательных технологий. Организацию обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку мы считаем эффективной, если в ее 

основу положена технология реверсивного обучения, предполагающая 

самостоятельную работу студентов с учебными материалами и представление 

результатов анализа в аудитории. Такая организация работы позволяет развить 

навыки поиска и работы с информацией, критического анализа, а также 

является оптимальной для распределения часов на аудиторную и 

самостоятельную работу.  

При обучении профессионально-ориентированному иностранному 

языку важным условием является наличие предметных знаний и умений 

преподавателя. Обучение иностранному языку в определенной сфере требует 

от преподавателя тщательной проработки учебного материала, знание 

терминологии и понимание профессионального контекста. Наличие 

профильного предметного образования у преподавателя является 

несомненным преимуществом при обучении профессионально-

ориентированному иностранному языку. 

Необходимым условием при обучении профессиональной 

коммуникации становится моделирование коммуникативных ситуаций 

профессиональной деятельности, что направлено на формирование 

необходимых навыков студентов для выполнения коммуникативных задач на 

иностранном языке. Применение интерактивных заданий является важной 

частью обучения иностранному языку, а применение игровых методов 

позволяет студенту «погрузиться» в контекст профессиональной 

деятельности. Более того, применение метода ролевой игры в процессе 

обучения профессиональному иностранному языку способствует 

поддержанию высокого уровня мотивации студентов, так как полученные 

теоретические знания студенты могут применить на практике - в 

моделируемой профессиональной ситуации.  
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Немаловажным педагогическим условием мы считаем применение ИКТ 

в процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку. Такое условие соответствует современной тенденции цифровизации 

образовательного процесса и отвечает требованиям информационного 

общества.  На сегодняшний день большее количество информации студенты 

получают из Интернета и привычными ресурсами для них являются 

электронные и Интернет-источники. Пpименение совpеменных ИКТ при 

обучeнии иностpанному языку, таким образом, отвeчает потpебностям 

студeнтов. Применение ИКТ при обучении профессионально-

ориентированному иностранному языку возможно посредством 

использования образовательных платформ, интернет-источников, 

приложений для отработки профессиональной лексики, создания групповых 

чатов для организации групповой работы. Кроме того, современные 

технологии позволяют создавать различные типы творческих и 

мультимедийных заданий с помощью электронных средств. Активное 

применение ИКТ позволяет, на наш взгляд, повысить мотивацию 

современных студентов к изучению иностранного языка профессиональной 

сферы и облегчить усвоение большого количества материла предметной 

области.  

Значимым педагогическим условиeм при рeализации методики 

фoрмирования иноязычной профeссиональной коммуникативной 

компетентности в общeственно-политичeской сфeре у студентов–лингвистов 

является создание соотвeтствующей пeдагогической среды. При обучении 

профессионально-ориентированному языку необходимо применение 

активных и интерактивных методов обучения, при которых главным 

действующим лицом становится студент, а не преподаватель. В процессе 

обучения студентам создаются условия, при которых каждый из них мог бы 

свободно выражать свои мысли, делиться идеями с другими студентами, 

обсуждать проблемные вопросы по темам предметной области.  



52 
 

 

1.2.4. Методы обучения студентов-лингвистов профессионально-

ориентированному иностранному языку в общественно-политической 

сфере 
 

Обучeние профeссионально-ориeнтированному инoстрaнному языкy 

прeдполагает примeнениe интeрактивных и aктивных мeтoдов обучeния. 

Коммуникация является основой профессиональной деятельности на 

иностранном языке, поэтому методы обучения профессиональному языку в 

конкретной области знания должны иметь интерактивный характер, что 

позволит наиболее эффективным образом развивать навыки коммуникации на 

иностранном языке. 

Г. Д. Браун в своей работе отмечает, что «коммуникативная цель 

заставляет нас создавать возможности производства взаимодействия во время 

обучения» [150, с. 48]. 

В прaктикe обучeния профeссионaльно-ориeнтировaнному языку в 

общественно-политической сфeре примeняют слeдующие интeрaктивныe 

мeтоды: мeтод обучения, основaнный на aнaлизе содeржaния, проблeмный 

мeтод, ролeвaя игрa, прeдметно-языковоe интeгрировaнное обучeние, метод 

Сase-study. 

Метод обучения, основанный на анализе содержания («Content-based 

instruction», CBI). 

Под «обучением, основанным на анализе содержания» Д. Бритон, А. 

Шоу и М. Виш понимают «параллельное изучение языка и предметного 

содержания, в форме и последовательности представления языковых единиц, 

обусловленных определенным контекстным содержанием» [151, с. 11]. 

Иностранный язык при таком обучении становится средством изучения 

тематического материала. Поскольку преподаваемый материал близок и 

значим для студентов, у них появляется дополнительная мотивация к 

изучению материала на иностранном языке. 
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Для занятий, основанных на данном методе, также характерно 

увеличение внутренней мотивации и самоорганизации, что обусловлено 

интересом студентов к теме. Занятия выходят за рамки тестов, а полученные 

навыки позволяют использовать язык для достижения цели. 

Таким образом, применение данного метода при обучении 

профессионально-ориентированному языку повышает мотивацию студентов к 

активному использованию иностранного языка и способствует эффективному 

развитию навыков работы с иноязычным материалом. Кроме того, 

организация групповой формы работы студентов на занятиях направлена на 

обсуждение предложенных иноязычных материалов, что улучшает навыки 

общения на иностранном языке. Метод эффективно используется как для 

формирования навыков работы с иноязычным материалом, так и для развития 

навыков общения на иностранном языке на профессиональные темы. 

Тем не менее, лингвисты Д. Бритон и А. Шоу выделяют ряд трудностей 

в реализации метода: необходимость создания абсолютно нового вида 

учебников и других учебных материалов; переквалификация преподавателей, 

чья роль в учебном процессе меняется. Преподаватель должен обладать 

определенными знаниями в предметной области для подборки и объяснения 

материала. Кроме того, преподаватель становится посредником и 

помощником, а не лидером коммуникации [151]. 

Данный метод при изучении профессионально-ориентированного 

иностранного языка в общественно-политической сфере используется для 

работы над аутентичными специализированными текстами на иностранном 

языке. 

Метод обучения, основанный на решении задач («Task-Based 

instruction», TBI). 

Обучение, основанное на решении задач – метод обучения, в основу 

которого положено решение задач. П. Скехан описывает «задачу» следующим 

образом: «некоторая коммуникативная проблема, требующая решения; 

характерно существование некоторой связи с реальной деятельностью, 
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решение задачи имеет приоритетное значение» [150, с. 50]. При применении 

данного метода сохраняется высокая мотивация студентов, так как 

предлагаемый материал по своей сути близок к реальной профессиональной 

коммуникации. 

Для реализации метода, как утверждает Г. Д. Браун, «исключительную 

важность играет правильный выбор материала и организация процесса 

коммуникации. Обучающиеся должны иметь достаточный уровень владения 

иностранным языком для включения в процесс обсуждения проблемы, 

проблема должна быть действительно актуальной и интересной учащимся» 

[150, c. 56]. 

Поскольку задача имеет отсылку к реальному профессиональному 

контексту, то применение данного метода для обучения профессионально-

ориентированному языку в общественно-политической сфере позволяет 

сформировать навык решения профессиональных задач у будущих 

специалистов: составление официальных документов, встреча официальных 

делегаций, проведение и организация международных мероприятий на 

иностранном языке. В рамках аудиторных занятий обсуждаются конкретные 

трудности, с которыми сталкиваются студенты в будущей профессиональной 

деятельности, на практике рассматриваются способы решения задач в 

общественно-политическом дискурсе. Подобные упражнения способствуют 

развитию навыков принятия решений, а также развитию предметной и 

языковой компетенций. 

Метод ролевой игры («Role play»). Один из основоположников метода 

ролевой игры А. М. Смолкин отмечает, что ролевые игры «применяются в 

учебном процессе для имитационного моделирования реальных механизмов и 

процессов». С помощью данного метода развиваются не только языковые 

навыки, но и навыки принятия решений «в условиях взаимодействия, 

соперничества (конкуренции) между различными решающими сторонами или 

расхождения их частных целей» [116, c. 98]. В деловой игре обучающиеся 
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выполняют роль участников ситуации, при этом развитие ситуации 

происходит в рамках учебного процесса. 

Мeтод ролeвой игры являeтся oдним из наиболeе распространeнных 

интeрактивных мeтодов обучeния инострaнному языку. Г. Ладус отмечает, что 

для метода характерно применение имеющихся знаний о реальном мире и 

развитие навыков взаимодействия с другими людьми на иностранном языке. 

Кроме того, автор утверждает, что «не существует рисков для коммуникации, 

деятельность студентов наполнена позитивными эмоциями. Данная "игра" 

позволяет сформировать уверенность при общении на иностранном языке» 

[177, с. 4]. 

Автор в своем исследовании также выделяет функциональные 

возможности использования данного метода: 

– могут быть «проиграны» всевозможные ситуации, что позволит 

сформировать навыки общения на иностранном языке; 

– ролевая игра способствует использованию студентами лишь тех 

языковых средств, которые будут необходимы в реальной профессиональной 

коммуникации; 

– ролевая игра позволит студентам «попробовать» использование языка 

в различных ситуациях и стать увереннее при использовании в реальной 

коммуникации; 

– ролевая игра позволит побороть страх общения на иностранном языке; 

– положительные эмоции во время игры помогут сделать процесс 

изучения более увлекательным и интересным, привлечь внимание студентов 

[там же]. 

Сутью любой игры в образовательном процессе является перенос 

реальных общественно-производственных ситуаций в учебную среду. Деловая 

игра – это учебная имитация, максимально приближенная к условиям 

реальной профессиональной деятельности. В условиях проведения деловой 

игры студентам предоставляется возможность оценить свои 
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общепрофессиональные и профессиональные компетенции, «сыграть» роль в 

будущей профессиональной деятельности [137, с. 251]. 

Применение различных видов деловых игр способствует формированию 

следующих умений: принимать и исполнять определенную роль; выбирать 

языковые средства в соответствии с ситуацией общения; предусматривать 

конфликт и находить пути для его разрешения; менять тактику своего 

поведения; владеть стратегией общения (знать формулы обращений, уметь 

выражать благодарность, просьбу, согласие, возражение) [141]. 

Деловая игра для студентов характеризуется: моделированием реальных 

ситуаций и типового взаимодействия профессиональной сферы, наличием 

«сценария» игры и ролевых заданий, проблемным характером описываемой 

ситуации и многоальтернативностью решений представленной ситуации [137, 

с. 252]. 

Таким образом, применение метода ролевой игры для обучения 

профессионально-ориентированному языку в общественно-политической 

сфере позволяет студенту «попасть» в реальный профессиональный контекст, 

получить ценный опыт поведения в определенных профессиональных 

ситуациях, а также развить навыки оценки профессиональной ситуации. В 

качестве примера ролевой игры в сфере международных отношений может 

выступать моделирование процедуры международных переговоров, 

официальных встреч, организации устного сопровождения делегаций и т. д. 

Метод интегрированного предметно-языкового обучения («Content and 

Language Integrated Learning, CLIL») на сегодняшний день является одним из 

наиболее активно развивающихся методов обучения в европейских странах. 

Основная идея CLIL состоит в том, чтобы иностранный язык 

преподавался одновременно с предметными дисциплинами, а преподаватель 

предметной области и преподаватель иностранного языка находились в 

тесном взаимодействии друг с другом [153]. Следовательно, использование 

языка в профессиональном контексте должно осуществляться параллельно, 

преподаватель предметной области вырабатывает стратегию развития 
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предметной компетенции и консультирует преподавателя иностранного языка 

в подборе материала. Так достигается лучшее понимание профессиональной 

области с одновременным развитием межкультурной компетенции [159]. 

Среди социальных преимуществ В. Павон выделяет следующие: 

студенты, обучающиеся с применением метода CLIL, отличаются более 

позитивным отношением к изучению иностранного языка, они лучше 

замотивированы, а говорение на иностранном языке не вызывает у них 

трудностей [184]. 

Д. Марш, один из основоположников интегрированного предметно-

языкового обучения, определил данный метод как «двойственно-

направленное обучение, сосредоточенное как на предмете изучения, так и на 

языке, как средстве обучения. Изучение иностранного языка направлено 

обучение и изучение предмета более, чем на изучение языка самого по себе» 

[180, с. 233]. Данный метод направлен на «погружение» в языковую среду, 

использование аутентичного материала для развития и выражения 

профессиональных идей средствами иностранного языка. Автор также 

выделяет когнитивные преимущества использования метода CLIL. Помимо 

развития грамматических и лексических умений развиваются и навыки 

разрешения проблемных ситуаций, эффективного использования ресурсов и 

материала [там же]. 

Исследователи Д. Койл и П. Худ отмечают, что при применении метода 

возникает взаимосвязь между 4 компонентами: содержание (content), 

коммуникация (communication), осознание (cognition) и культура (culture). В 

свою очередь, иностранный язык становится не только предметом изучения 

(language of learning), а выступает инструментом получения нового знания, 

анализа информации (language for learning) и повышения лингвистической 

компетенции через изучение предметной области (language through learning) 

[160, c. 72]. 
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Данный метод обучения характеризуется рядом аспектов: 

1. Культурный аспект (изучение и понимание культуры других стран, 

развитие навыков межкультурного общения, изучение особенностей соседних 

стран и регионов, расширенное понимание культурных взаимоотношений); 

2. Социальный аспект (подготовка к интернационализации, 

возможность сдать экзамен на получение сертификата международного 

образца); 

3. Языковой аспект (пoвышeниe oбщего уровня языкoвой компетенции, 

развитиe кoммуникативных нaвыков, углублeннoе пoнимaниe рoднoгo и 

иностранного языка, развитие заинтересoвaннoгo отнoшeния к рoднoму и 

инoстрaннoму языкy, испoльзoвaниe инoстрaннoго языкa для приклaдных 

цeлeй); 

4. Предметный аспект (возможность разностороннего изучения 

предмета, доступ к специальной предметной терминологии посредством 

иностранного языка, подготовка к дальнейшему обучению или к работе, 

возможность применения разных обучающих стратегий, разных методов и 

форм аудиторной работы, повышение мотивации обучающихся) [159, с. 560]. 

И. Робинсон также отмечает инновационность такого подхода в 

обучении, которая заключается в интегрировании ресурсов посредством 

совместного изучения предмета и языка, а также возможности изучения 

предмета на языке (learning in language) и через язык (learning through 

language). Так, основной идеей обучения является одновременное освоение 

иностранного языка и усвоение профессионально значимой информации. 

Однако подход, согласно И. Робинсону, наиболее эффективен в группах 

студентов, говорящих на разных языках. В таких условиях коммуникация 

будет возможна только с использованием языка обучения (language of 

instruction), что повысит мотивацию студентов к изучению и применению 

языка для выражения мыслей [189]. 
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Т. А. Танцура, рассматривая обучение ESP в системе высшего 

образования, отмечает ряд преимуществ использования метода CLIL:  

- подaча знaчимого для будущeй прoфессиональной дeятельности 

матeриала при пoмощи инoстранного языкa, что спoсобствует пoддержанию 

высoкой мoтивации студeнтов к усвоeнию нoвой прeдметной инфoрмации; 

- учeбно-мeтодическое взaимодействие прeподавателей инoстранного 

языкa и прoфильных диcциплин, что нaправлено нa цeлостное восприятиe 

матeриала мeждисциплинарных курcов; 

- обсуждeние прoблемных ситуaций прoфессиональной сфeры, 

нaправленное нa рaзвитие нaвыков кpитического мышлeния и фoрмирование 

инoязычной прoфессиональной кoмпетенции; 

- углублeнное изучeние профeссионального контeкста на оснoве 

инoязычного диcкурса [122]. 

Как утверждает Т. С. Серова, применение CLIL связано с такими 

проблемами, как обучение «вне аутентичной речевой среды»: преподаватели-

предметники не знают иностранный язык на достаточном уровне, а 

преподаватели иностранного языка не владеют категориально-понятийным 

аппаратом и предметным содержанием дисциплины. Интегрированный метод 

обучения позволяет решить данную проблему, поскольку становится 

возможным сформировать знания и речевые навыки и умения, позволяющие 

читать аутентичные источники на иностранном языке, понимать и извлекать 

информацию по специальности, а также принимать участие в устном речевом 

общении на иностранном языке по профессиональным темам [113]. 

На практике реализация данного метода происходит через организацию 

совместной работы коллектива кафедры иностранных языков и коллектива 

профильной кафедры, которая направлена на «создание у студентов 

потребности использовать иностранный язык как средство добывания новой 

необходимой информации по проблемам будущей профессиональной 

деятельности и использования ее в устной и письменной формах речевого 
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общения как взаимодействия с другими с целью обмена на информационно-

когнитивном уровне» [там же, с. 75]. 

Данный метод является необходимым при обучении студентов-

лингвистов профессионально-ориентированному иностранному языку в 

общественно-политической сфере, так как его использование позволяет 

развивать не только языковую, но и предметную компетенции, накапливать 

знания в сфере международных отношений, политологии, международной 

политики, этикета. Все эти навыки потребуются лингвисту-переводчику для 

выполнения профессиональных задач в общественно-политической сфере. 

Метод case-study – интерактивный метод изучения иностранного языка, 

используемый в различных сферах науки. «Case-study» в широком смысле 

определяется как «методология углубленного анализа отдельных ситуаций и 

составляющих ситуаций, при этом внимание акцентируется на факторах их 

развития в отношении к контексту» [64, с. 26]. «Кейс» (от англ. «case» – 

случай) – реальная ситуация, которая имела место в прошлом, обнаруживает 

комплексную социальную проблему и необходимость ее выявления и решения 

[115, с. 7]. 

«Учебный кейс – описание некоторой ситуации с целью проведения 

анализа в учебной группе в соответствии с учебными целями. Ситуация – это 

совокупность событий, объединенных единой проблемой» [59, с. 9]. 

Главная цель кейсового метода заключается в том, чтобы «соединить 

знания и применение; получить возможность действовать, основываясь на 

новом опыте» [115, с. 9]. «Кейс» в данном случае понимается как 

«происходящий естественно, институционализированный случай» [там же, 

с.10]. 

Дeтaльное oпрeделeние «кeйса» прeдстaвлено в исслeдовaнии Л. А. 

Мауфетт-Линдерс, Д. Эрскин и М. Р. Линдерс: «кeйс – этo oписaниe рeaльнoй 

ситуaции, oбычнo трeбующeй рeшeния, дaющей вызoв, вoзмoжнoсть, 

прoблeму или вoпрoс, с кoтoрым стaлкивaются сoтрудники oргaнизaции» [181, 

с.2]. Тaкжe кейс является «продуктом тщательно продуманного 
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процесса…опираясь на определенные учебные цели, обучающийся 

рассматривает варианты решения с точки зрения участника события» [там же, 

с. 3]. 

Изучение кейсов, как утверждают авторы, позволяет обучаться через 

деятельность (learn by doing), а повторяющаяся возможность погружения в 

кейс, его анализ и решение множества задач в различных контекстах позволяет 

студентам быть по-настоящему подготовленными к реальным рабочим 

условиям. 

Л. И. Корнеева и Ю. В. Корнеева дают следующее определение метода 

Сase-study: «техника обучения, использующая описание какого-либо 

реального конкретного случая в фирме. Метод анализа ситуаций. Рeальная 

жизнeнная ситуaция, котoрую обучaющимся предлaгается пeреосмыслить, 

одноврeменно отрaжает не тoлько кaкую-либо прaктическую прoблему, но и 

aктуализирует опрeделенный комплeкс знaний, кoторый неoбходимо усвoить 

при рeшении дaнной прoблемы» [64, c. 37]. 

Данный метод позволяет развить важные для профессиональной 

деятельности навыки. Так, Л. А. Мауфетт-Линдерс, Д. Эрскин и М. Р. Линдерс 

выделяют следующие навыки, которые формируются при использовании case-

study в процессе обучения: 

1. Аналитические навыки (кейсовый метод позволяет развивать 

качественные и количественные методы анализа бизнес-ситуаций); 

2. Навык принятия решений (студент, основываясь на результатах 

собственной аналитической работы, может оценить возможные действия и 

принять взвешенное решение); 

3. Навык применения знаний (кейсы дают возможность использовать 

ранее изученные инструменты, техники и методики); 

4. Навык устной речи (кейсовый метод позволяет не только слушать 

своих коллег, но и грамотно выражать свое мнение и приводить аргументы); 

5. Навык планирования времени (метод позволяет тщательно 

распределить учебную нагрузку); 
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6. Навык межличностного общения (метод направлен на обучение 

работе с другими людьми и включает навык разрешения конфликтных 

ситуаций, поиска компромиссов); 

7. Навык креативной деятельности (кейсовый метод предполагает поиск 

уникального решения для каждой конкретной ситуации); 

8. Навык письменной коммуникации (посредством регулярного и 

эффективного написания заметок и отчетов развиваются навыки письма) 

[181]. 

Более того, как утверждают авторы, «если в течение учебного цикла 

такой подход применяется неоднократно, то у студентов вырабатывается 

устойчивый навык решения практических задач» [там же, с. 43]. 

A.  Джил выделяет следующие преимущества применения метода Сase-

study в процессе обучения: детальное описание мнений, опыта и 

интерпретаций действий, целостное понимание объекта и понимание 

отдельных его элементов, связанных в мультидисциплинарном поле, 

рассмотрение различных точек зрения, исследовательских методов и техник – 

все это позволяет проанализировать конкретные события и дает возможность 

исследователю стать частью описываемой ситуации [166]. 

Д. Роджерс отмечает, что метод Сase-study позволяет развивать 

коммуникативные компетенции студента, так как именно студент становится 

центром действия. Метод Сase-study позволяет студентам развивать 

коммуникативные навыки через презентации, групповую работу, 

взаимодействие с одногруппниками, а также навыки критического мышления, 

аналитического мышления, навыки решения проблем, что необходимо для 

выполнения профессиональных задач [187]. 

В. В. Филонова говорит о следующих преимуществах кейс-технологии: 

на ее основе можно развивать межкультурные умения студентов, передавать 

знания о культуре, способствовать установлению взаимоотношений, 

достижению уровня взаимопонимания, межкультурной адаптации. Ситуации 

максимально приближены к реальности, поэтому позволяют формировать у 
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студентов не только предметные, но и метапредметные компетенции: умение 

анализировать, разрабатывать стратегию и принимать решения, навыки 

нестандартного мышления и самостоятельного извлечения информации [133]. 

Использование указанного метода при обучении профессионально-

ориентированному иностранному языку в общественно-политической сфере 

способствует развитию следующих компетенций ИППК: 

– языковая (лингвистическая) компетенция: решение кейса 

подразумевает работу с аутентичными текстами и обсуждение проблемной 

ситуации в группах и на аудиторных занятиях.  Все эти этапы предполагают 

использование иностранного языка в качестве инструмента коммуникации, 

что потребует от студентов тщательного изучения лингвистических единиц, 

грамматики и т. д. При работе над кейсами общественно-политической сферы 

студентам необходимо анализировать тексты на иностранном языке; 

– предметная компетенция: для решения кейса студентам понадобится 

знание реалий общественно-политической сферы. Необходимо подобрать и 

изучить материал данной предметной области для дальнейшей работы над 

кейсом; 

– переводческая компетенция: в процессе работы над кейсом 

общественно-политической сферы студенты должны перевести содержание 

кейса с одного языка на другой, проанализировать аутентичные тексты 

предметной области, что способствует развитию навыков перевода; 

– коммуникативная компетенция: решение кейса предполагает 

обсуждение кейса на иностранном языке, принятие решения, аргументацию 

своей точки зрения. Обсуждение кейса общественно-политической сферы 

способствует развитию коммуникативной компетенции ИПКК студента-

лингвиста в общественно-политической сфере. 

Исходя из этого, метод Сase-study направлен на развитие необходимых 

навыков у лингвистов-переводчиков для решения профессиональных задач в 

общественно-политической сфере. Работа с кейсом подразумевает 
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применение иностранного языка для поиска необходимой информации и 

обсуждения возможных решений.  

 Более того, в метод интегрированы элементы других интерактивных 

методов обучения иностранному языку. Так, например, решение любого кейса 

предполагает сбор и анализ информации по определенной проблеме, что 

соответствует методу, основанному на анализе контекста. 

Студентам при работе над кейсом общественно-политической сферы 

предлагается обсудить пути выхода из проблемной ситуации, что является 

элементом метода, основанного на решении задач. 

Решение кейса общественно-политической сферы может быть выражено 

с позиции одного или нескольких государств, политических деятелей или 

партий. В таком случае студентам необходимо «сыграть роль» представителей 

государства, что соответствует методу ролевой игры. 

Для работы над кейсом студенты должны изучить предметную область. 

Студентам-лингвистам потребуется проанализировать информацию в области 

политики, истории, международных отношений для решения предложенного 

учебного кейса. Изучение нового материала и его представление на занятии 

предполагает уверенное владение иностранным языком. Все перечисленные 

элементы соответствует методу интегрированного предметно-языкового 

обучения. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что метод Сase-

study является универсальным методом обучения профессионально-

ориентированному английскому языку в общественно-политической сфере. 

Использование данного метода обучения, по мнению Л. Лин, 

объясняется необходимостью применения определенных практических 

навыков обучающихся, умения планировать, принимать решения и улучшать 

организаторские навыки. В бизнес-сфере невозможно принять единственное 

верное решение, процесс принятия решения требует обсуждения. Именно 

поэтому решение проблемы должно быть центральным в каждом учебном 

кейсе и требовать определенного научного анализа [178, с. 43]. 
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Метод Сase-study, по нашему мнению, предполагает использование 

иностранного языка для выхода из проблемной ситуации и направлен на 

развитие навыков коммуникации на иностранном языке, публичного 

выступления, аргументации своей точки зрения и принятия решений. Более 

того, данный метод может включать в себя элементы других методов – работа 

с аутентичными текстами (обучение, основанное на анализе текста – CBI), 

работа с проблемной ситуацией (обучение, основанное на решении задач – 

TBI), рассмотрение ситуации с позиции участника (метод ролевой игры), 

обращение к узкоспециализированной литературе и подготовка материала для 

защиты (интегрированное предметно-языковое обучение – CLIL). Методы, 

элементы которых можно включить в метод Case-study, отражены на рисунке 

2.  

Рис. 2. Методы, элементы которых включены в метод Case-study 



66 
 

Вышеизложенные положения позволяют нам сделать вывод о 

интегративном характере метода Case-study, под которым мы понимаем 

возможность включения в метод Case-studyэлементов других интерактивных 

методов, таких как метод, основанный на анализе текста (TBI), проблемный 

метод (CBI), ролевая игра и метод CLIL.  

Рассмотрев основные интерактивные методы обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку, мы пришли к 

выводу, что все эти методы могут успешно применяться в процессе обучения 

лингвистов-переводчиков иностранному языку в общественно-политической 

сфере для развития одной или нескольких компетенций ИПКК. 

Следует особо подчеркнуть, что отдельные элементы всех 

рассмотренных интерактивных методов могут быть интегрированы в метод 

Сase-study, что позволяет сделать вывод об интегративном характере метода. 

Именно по этой причине мы выбрали метод Сase-study в качестве ключевого 

метода обучения профессионально-ориентированному английскому языку в 

общественно-политической сфере. 

Таким образом, методологическими основами обучения 

профессионально-ориентированному английскому языку в общественно-

политической сфере, являются следующие положения: 

– применение деятельностно-ориентированного, личностно-

ориентированного, коммуникативного, компетентностного, 

междисциплинарного и межкультурного подходов. Каждый из подходов 

направлен на формирование и развитие ИПКК в общественно-политической 

сфереу будущих лингвистов-переводчиков; 

– обучение основано на актуальных для нашего исследования 

общедидактических, общеметодических и частнометодических принципах; 

– использование интерактивных методов обучения иностранному языку 

(обучение, основанное на анализе текстов; обучение, основанное на решении 

задач; метод ролевой игры; интегрированное предметно-языковое обучение; 

метод Сase-study). Исходя из того, что элементы всех рассмотренных 
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интерактивных методов обучения могут быть интегрированы в Сase-study, то 

данный метод можно рассматривать как универсальный метод обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку в общественно-

политической сфере. 

 

1.3. Метод Сase-study в обучении лингвистов-переводчиков 

профессионально-ориентированному иностранному языку в 

общественно-политической сфере 

 

Идея использования метода в процессе обучения была выдвинута еще в 

1870 году в Гарвардской школе права, а активное применение он получил в 

30–40 годы ХХ века в рамках Гарвардской школы бизнеса для формирования 

навыков решения конкретных задач бизнес-сферы.  

На сегодняшний день данный метод активно применяется в методике 

обучения различных учебных дисциплин: в бизнес-сфере (К. Шарен [190], И. 

Рашид [186], А. Джил, Р. Лич, И. Олива [164]) в менеджменте (Р. П. Гепхарт 

[165], М. Баратт, Т. Чой, М. Ли  [147], Дж. Джонсон, Д. Адкинс, С. Шовен 

[170], Б. Флинн [162], М. Валера, П. Лопес, Р. Родригес [195]), в экономике (К. 

Маркес, Р. Камачо, С. Алькантара [179], М. К. Алам [146] М. С. Рахман [185]).  

В отечественной педагогике применение данного метода на начальном 

этапе также было связано с обучением управленцев для формирования умения 

принимать профессиональные решения. Применение метода было 

обусловлено изменениями, происходящими в экономике, породившими 

существенный спрос на специалистов, умеющих действовать в ситуациях 

неопределенности, высокой степени риска [31].   

На современном этапе активное применение метода Case-

studyхарактеризуются потребностями постклассического образования, к 

которому относятся индивидуальность, творчество, а результатом обучения 

становятся развитые компетенции, самостоятельность, инновации, 

неустойчивость, непрерывность [8].  
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На основе метода Case-study организовано большое количество 

педагогических исследований в различных сферах и защищен ряд 

диссертационных исследований. Так, Е. В. Егорова описала применение 

метода кейсов в обучении стратегическому менеджменту [41], Е.Н. Красикова 

провела исследование в области формирования методической компетенции 

будущих преподавателей-лингвистов [67], Л. И. Титова предложила 

функциональную модель использования метода в преподавании дисциплин 

направления «Туризм» [127], В.Я. Ступакова рассмотрела данный метод как 

метод инициации словообразования [119]. 

Также «кейс-движение», как отмечают С. Ю. Грузкова, А. Р. Камалеева, 

становится одним из самых прогрессивных веяний среди студентов. Кейс – 

клубы появляются на базе передовых вузов и привлекают внимание 

одаренных и амбициозных студентов [34]. Примером успешной студенческой 

организации, ставящей перед собой цель развитие деловых навыков 

посредством работы над кейсами различной тематики, является «Кейс-клуб» 

Уральского федерального университета – студенческое объединение, 

организованное на базе института экономики и управления УрФУ. Участники 

клуба проводят регулярные встречи, в рамках которых решают 

профессиональные кейсы по экономике и менеджменту. 

Все перечисленные примеры указывают на востребованность метода 

Case-study среди отечественных и зарубежных исследователей и методистов, 

а также повышенный интерес студентов к рассмотрению кейсов.  

Внедрение метода Case-study в практику профессионального 

образования обусловлено рядом тенденций. Так, Н. Павлеева определяет две 

ключевые тенденции: первая обусловлена общeй парaдигмой рaзвития 

систeмы обрaзования и ее ориeнтацией на формирование значимых для 

профeссиональной дeятельности компeтенций, а также направленности на 

развитие особых навыков личности, среди которых способность к обучению и 

умение анализировать большой объем инфoрмации; вторая тенденция 

опрeделяется   трeбованиями к кaчеству специaлиста, котoрый, помимо 
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удoвлетворения требoваниям пeрвой тeнденции, дoлжен oбладать также 

спoсобностью oптимального пoведения в рaзличных ситуaциях, его дeйствия 

дoлжны отличaться системнoстью и эффeктивностью в условиях кризиса [92].  

Метод case-study, как было рассмотрено в параграфе1.2.4, включает в 

себя элементы интерактивных методов обучения (проблемный метод, CLIL, 

ролевая игра, метод, основанный на анализе текстов), что позволило нам 

сделать вывод о интегративном характере метода и универсальности его 

применения при обучении профессионально-ориентированному 

иностранному языку. Мы убеждены в том, что обучение профессионально-

ориентированному иностранному языку будет более эффективным, если в 

качестве педагогического метода будет выбран метод Сase-study.  

Одной из главных задач преподавателя при применении метода Case-

studyв процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку становится разработка учебного кейса.  

Внедрение учебных кейсов в процесс обучения имеет определенную 

цель – развить требуемые для профессиональной деятельности компетенции, 

а учебный кейс при внедрении в курс языкового обучения представляет собой 

учебный материал, а не просто описание событий. Таким образом, написание 

учебных кейсов должно быть осуществлено по определенному алгоритму и 

отвечать ряду требований.  

На основе работ отечественных и зарубежных методистов-

исследователей (И. В. Гладких [29], А. Гесс [167], Л.И. Корнеева [64], Р. Ин 

[199]), мы определили ряд требований к разработке и написанию учебных 

кейсов для курса профессионально-ориентированного иностранного языка. 

Так, И.В. Гладких выделяет следующие требования к разработке учебных 

кейсов:  

- ориентация на конкретную аудиторию (методический материал должен 

соответствовать знаниям и опыту обучающихся); 

- четкое определение цели применения метода и методических задач 
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         - однозначность информации (текст кейса не должен иметь 

двусмысленных предложений; все обучающиеся должны воспринимать текст 

кейса одинаково); 

- моделирование типовых ситуаций (развитие навыков и умений, 

необходимых в профессиональной деятельности путем повторяющейся 

активной деятельности студентов над ситуациями профессиональной сферы); 

- использование аутентичных текстов профессиональной сферы; 

- указание достоверных фактов, описание реальных примеров 

(необходимо для развития предметной компетенции студентов); 

- указание проблемной ситуации (каждый кейс должен содержать 

проблему профессиональной сферы, которую студентом необходимо решить 

в процессе работы над кейсом); 

- необходимое количество информации (кейс должен содержать 

достаточное количество данных для его решения) [29].  

Также необходимо определить алгоритм разработки учебного кейса для 

обучения профессионально-ориентированному иностранному языку. 

Структура составления учебного кейса в рамках обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку была описано многими авторами 

(К.Маркес, Р. Камачо, С. Алькантара [179], Н.Велиева [20]). Однако, 

рассмотренные структуры представляются нам неполными и требующими 

доработки в соответствии с особенностями языковой подготовки студентов-

лингвистов в общественно-политической сфере и рассмотренными ранее 

требованиями к написанию учебных кейсов.  

Разработку каждого учебного кейса общественно-политической 

тематики мы предлагаем построить по алгоритму, представленному на 

рисунке 3.   
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Рис.3. Этапы разработки учебного кейса 

1) Определение цели и задач занятия 

В число задач аудиторного занятия включается отработка одного из 

грамматических правил, например, использование форм прошедшего времени 

(развитие языковой компетенции), изучение проблемной ситуации (развитие 

предметной компетенции), обсуждение кейса (развитие коммуникативной 

компетенции). 

2) Выявление связи между исследуемыми феноменами и понимание 

реального контекста  

Для разработки кейса необходимо строго определить рамки 

исследуемой проблемы, выявить ключевые причинно-следственные связи 

феноменов предметной области, связанных с темой кейса. Преподавателю в 

таких условиях необходимо обладать глубоким пониманием предметной 

области, специальной терминологии и т.д. Важным методом на данном этапе 

Определение цели и задач занятия  

Постановка проблемного вопроса  

Выявление связи между исследуемыми 

феноменами и понимание реального контекста 

 

Подбор материала  

Выбор типа кейса  

Написание текста кейса  
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может выступать метод CLIL, предполагающий непосредственное 

взаимодействие или консультирование преподавателя иностранного языка со 

специалистом в определенной предметной области. 

3) Постановка проблемного вопроса  

Согласно исследователю А.Гесс, главным элементом кейса является 

постановка проблемы. «Кейс должен быть направлен на решение проблемы 

(“solution-oriented case”) и содержать проблемный вопрос (“solution-oriented 

case”)» [167, c.116]. Необходимость использования проблемного вопроса была 

также отмечена в научных трудах многих зарубежных исследователей (М. 

Валера, П. Лопес, Р. Родригес [195], М. К. Алам [146], Р. Ин [199]). Авторы 

сходятся во мнении о важности применения проблемного вопроса в тексте 

кейса, так как это побуждает студентов к решению кейса. Типологию 

проблемных вопросов авторы определяют по-разному, так по мнению ученых 

М. Валера, П. Лопес, Р. Родригес, вопросы кейса могут начинаться с 

вопросительных слов: «как?» (how), затем «какой?» (what), после «почему?» 

(why?), то есть описывать ситуацию, участников и причины возникновения 

ситуации [195]. Однако ряд авторов, в частности М. К. Алам и Р. Ин, выделяют 

приоритетным установление причинно-следственной связи в предложенном 

кейсе, а также между кейсом и реалиями предметной области, в которых он 

происходит. Именно на определение причин, следствий и возможных путей 

решения направлено решение любого кейса. Исходя из вышесказанного, 

первостепенным является вопрос «почему?» (why?) и поиск ответов на этот 

вопрос [146], [199].  

4) Выбор типа кейса 

Существует несколько типов кейсов, в зависимости от учебной цели, 

объему информации и учебных условий. Существует множество типологий 

учебных кейсов. Приведем наиболее актуальные для нашего исследования 

типологии.  
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В зависимости от образовательных целей Г. Л. Купряшин предлагает 

следующую классификацию кейсов: 

– описательные кейсы и проблемные истории иллюстрируют 

теоретический материал, связь между теорией и реальностью. Такие кейсы 

могут быть размещены как часть теоретического материала в заключительной 

части учебника или лекции. Заданием для студентов может стать поиск 

взаимосвязи между фактами, описанными в кейсе, и изученными ранее 

теоретическими основами. 

– оценочные кейсы описывают ситуации, которые обнаруживают 

проблему, а также то, как эта проблема была решена в действительности. 

Студентам предлагается оценить уже принятое решение. Информация в кейсе 

может быть структурирована, но студенты могут самостоятельно решать, 

насколько она релевантна. Далее студенты должны выбрать концепцию, 

адекватную для применения в конкретной ситуации. Такие кейсы развивают у 

студентов способность к анализу, интерпретации и оценке информации. 

– кейсы, предполагающие принятие решений, включают описание 

проблемы, а решение остается за студентами. Такие кейсы содержат большой 

объем неструктурированной информации, в большей или меньшей степени 

релевантной для того, чтобы студенты могли разработать несколько 

альтернатив для последующей оценки и выбора. Смысл принятия решения 

состоит в том, чтобы освоить процесс анализа от определения проблемы до 

выбора альтернатив [115]. 

В зависимости от объема и структурированности информации Дж. 

Джeнсен, Р. Роджeрс выделяют пять типов кейсов: 

1.«момeнтальный снимок» – объeктивированный дeтализованный 

aнализ oдной исслeдовательской проблeмы (однократнoго сoбытия в 

прoшлом) в oдном измерении; 

2.«истoрия с прoдолжением» – кaчественный и кoличественный анaлиз 

ситуaции на рaзных этaпах ее рaзвития, в нeкоторых измeрениях; 
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3. «дo и пoсле» – изучeние ситуaции дo и пoсле некoторого критичeского 

сoбытия, пoвлекшего знaчительное измeнение в рaссматриваемой ситуaции; 

4.«лoскутное одeяло» – синтeз перeчисленных видoв кейсoв, 

прeдназначенных для анaлиза однoй исслeдовательской прoблемы. Этот 

пoдход испoльзуется для вырaботки хoлистического взглядa на динaмику 

измeнений исслeдуемого объeкта; 

5.сравнительный мультикейс – предполагает анализ различных 

ситуаций, имеющих перекрестные проблемы. Сравнение проводится по 

качественным и количественным показателям с целью более глубокого 

изучения всех измерений исследовательской проблемы [168]. 

5) Подбор учебного материала  

Выбор учебного материала является необходимой частью написания 

кейса. Исследователи отмечают, что при написании учебного кейса 

обязательно должны быть указаны количественные данные, а информация 

должна быть однозначна и строго структурирована [170], [172].  

Работа над кейсом общественно-политической сферы должна 

начинаться с работы над теоретическими положениями, рассмотрении 

основных положений предметной области, относящейся к кейсу [186]. 

Текст кейса должен быть основан на реальных источниках, включающих 

документацию, архивные записи, интервью, прямое наблюдение, печатные и 

Интернет-источники предметной области. Такое обоснование необходимо для 

описания реальной ситуации, особенно в ситуации сравнения и построения 

возможных вариантов развития событий, что будет выступать в качестве 

материала для принятия решений. В случае ограниченности материала будет 

невозможно принять решение [199].  

В контексте настоящего исследования, мы учитывали, что для 

обучающихся по направлению подготовки «Перевод и межкультурная 

коммуникация» изучение дисциплин рассматриваемой предметной области не 

предусмотрено в учебном плане. Студенты не изучают специфику 
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политологических и социальных дисциплин, однако при работе с кейсом 

общественно-политической сферы студенты сталкиваются с терминами и 

реалиями указанных предметных областей. По этой причине, преподавателю 

необходимо подобрать аутентичный материал предметной области на 

иностранном языке, дополнив его списком терминов на иностранном языке и 

ссылками на объяснение теоретических аспектов, затронутой предметной 

области.  Для поиска информации и самостоятельной работы обучающимися 

могут быть использованы современные технологии обучения, в том числе 

Интернет-ресурсы на иностранном языке по определенной теме. 

5) Написание текста кейса  

Текст кейса начинается с представления проблемного вопроса и 

проблемной ситуации.  Необходимо обозначить главные действующие лица 

проблемной ситуации, наиболее значимые события, влияющие на развитие 

событий и т.д. Следует подчеркнуть, что в тексте должны быть представлены 

статистические данные, что позволяет студентам более точно понять 

ситуацию и сравнить факты по количественным данным. Также преподаватель 

должен учесть, что текст кейса должен быть лаконичным, не перегруженным 

фактами, описанием и данными. Текст может сопровождаться необходимыми 

наглядными материалами: графиками, рисунками, схемами, диаграммами, 

гистограммами и т.д. 

6) Определение формы организации работы студентов и необходимых 

образовательных технологий  

Метод Case-study предполагает возможность применения различных 

форм организации работы студентов, в том числе и самостоятельную работу 

обучающихся. Разные этапы работы над кейсом предполагают разные виды 

работ в аудитории:  

• фронтальная – используется при объяснении условия кейса и 

пояснении наиболее трудных моментов; 
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• индивидуальная – применяется при переводе дополнительных 

текстов и поиске дополнительного материала; 

• парная или групповая – выполняется при обсуждении кейсов и 

принятии решений).   

Для формирования компетенций иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности применяются различные образовательные 

технологии. Например, при организации самостоятельной работы студентов 

используется технология реверсивного обучения, предполагающая изменение 

роли преподавателя и студента, самостоятельное изучение учебного 

материала студентами и его обсуждение на аудиторных занятиях. Применение 

указанной технологии позволяет эффективно организовать работу студентов в 

рамках ограниченного количества часов, отведенных на аудиторные занятия. 

Современный образовательный процесс предполагает применение ИКТ 

для эффективной подачи материала и организации работы студентов. 

Современные ИКТ характеризуются использованием Интернет-платформ, 

электронных приложений и работу с Интернет-источниками. Например, для 

отработки профессиональной лексики могут быть разработаны задания в 

одном из электронных приложений, а учебный и дополнительный материал 

загружен на Интернет-платформу, которая позволяет сделать гиперссылки на 

веб-источники, сделать заметки и оставить комментарии. Использование 

ИКТ-технологий для обучения студентов современного поколения, которые 

обладают фрагментарно-клиповым мышлением, позволяет повысить 

мотивацию к изучению иностранного языка и более эффективно организовать 

самостоятельную работу студентов [40].  

Кроме того, немаловажной методической задачей является описание 

организации работы над кейсом. Так, Н. Велиева предлагает алгоритм работы 

над кейсом, состоящий из следующих этапов: 

-введение в ситуацию, 
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- разделение студентов на группы, 

- изучение ситуации,  

-обсуждение ситуации в группах и распределение ролей внутри группы 

-игровой процесс (анализ ситуации, принятие и оформление решения), 

- подведение итогов. Анализ деятельности групп. Оценки исполнения 

ролей студентами 

- разбор оптимального варианта [20, с.3]. 

Похожий алгоритм работы с учебным кейсом представлен в 

исследовании А.Д. Полуосьмак. Этапы работы над кейсом, по мнению автора, 

включают:  

 - знакомство и анализ представленного материала, формулировка 

проблемы,  

- поиск дополнительной информации (при необходимости),  

- обсуждение вариантов решений  

 - выбор лучшего варианта решения, 

- презентация решения [99].  

Представленные алгоритмы работы над кейсом в рамках обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку являются, по 

нашему мнению, недостаточными. Мы предлагаем дополнить представленные 

алгоритмы этапами более детальной работы над аутентичными материалами и 

учебной литературой, а также включить в процесс работы над кейсом 

упражнения на закрепление профессиональной лексики. Указанные 

дополнения являются необходимыми при отсутствии в учебном плане 

профильных академических дисциплин, связанных с темой кейса.  

Таким образом, оптимальный вариант организации работы студентов-

лингвистов над учебными кейсами общественно-политической тематики 

должен содержать следующие элементы, представленные в Таблице 1. 
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Таблица 1. Организация работы студентов-лингвистов с учебными 

кейсами общественно-политической тематики 

Этап Аудиторная работа Домашняя работа 

 

 

представление кейса 

- представление текста 

кейса и его перевод 

-пояснение политических и 

социальных реалий, 

представленных в кейсе 

 

 

 

 

работа с аутентичными 

материалами, связанными с 

темой кейса 

- выполнение 

предпереводческого 

анализа 

- работа с глоссарием 

- разбор наиболее трудных 

моментов в переводе 

текстов 

- выполнение перевода 

текста 

-ознакомление с 

дополнительной 

литературой предметной 

области  

- отработка специальной 

лексики на основе 

Интернет-приложений 

- выполнение 

постпереводческого 

анализа 

 

разработка решения 

проблемы кейса 

- разделение студентов на 

группы  

-определение «роли» для 

каждой группы 

(политический институт, 

общественная группа и т.д) 

- разделение студентов на 

группы  

- на основе изученного 

материала подготовка 

решений кейса в группе с 

позиции представляемого 

группой участника 

профессиональной 

ситуации 
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Продолжение Таблицы 1.  

 

 

 

представление и 

обсуждение решений кейса 

- имитация условий 

реального 

профессионального 

события (дебаты, 

избирательный процесс, 

заседания Парламента и 

т.д.) 

- представление решений 

кейса 

- обсуждение 

предложенных решений 

кейса 

 

 

Следует подчеркнуть, что работа над кейсом также предполагает 

изменение роли преподавателя. При примeнении интeрактивных мeтодов 

обучeния, по мнeнию Д. Брауна, прeподаватель станoвится помoщников 

студентoв, его рoль свoдится к «направлeнию бесeды или дискуcсии с 

помoщью прoблемных вопрoсов, контрoлю врeмени рабoты, вовлeчению всeх 

студeнтов группы в прoцесс анaлиза кeйса» [150, с. 13]. 

Кроме того, деятельность преподавателя при работе с кейсами 

заключается в разработке учебных кейсов, подборе материала и 

дополнительной литературы, необходимой для полного понимания 

описываемой в кейсе проблемной профессиональной ситуации и 

позволяющей студентом принимать решения на ее основе. Преподавателю 

также необходимо владеть исчерпывающей информацией предметной 

области, спрогнозировать возможные вопросы студентов в процессе работы 

над кейсом.  

Деятельность студентов при обучении иностранному языку с 

использованием метода Case-study приобретает деятельностный характер. 

Обучающиеся становятся активными участниками дискуссий на 
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профессиональные темы. Подготовка решений кейса предполагает 

самостоятельное рассмотрение и анализ предлагаемых основных и 

дополнительных учебных материалов, студенту необходимо оценить 

представленную информацию, выбрать наиболее релевантную для решения 

поставленной задачи и применить изученный теоретический материал на 

практике – в ситуациях профессионального общения.  Немаловажной задачей 

является представление и аргументация своей точки зрения по описанной в 

кейсе теме, ведение дискуссии по рассмотренной проблеме и принятие 

решения.  

Таким образом, метод Сase-study является активным и интерактивным 

методом обучения профессионально-ориентированному языку. Применение 

данного метода позволяет студентам развивать компетенции, входящие в 

состав иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности 

(ИПКК), компонентами которой являются языковая, предметная, 

коммуникативная и переводческая компетенции. Задачи преподавателя при 

таком обучении заключаются в написании кейса по определенному алгоритму, 

подбор актуального учебного материала, организация аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. Обучающиеся становятся центром 

образовательного процесса, а преподаватель выступает в роли помощника в 

работе над учебными кейсами.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Целью первой главы данного диссертационного исследования являлся 

анализ теоретических и методологических основ процесса обучения 

профессионально-ориентированному английскому языку на основе метода 

case-study. Сопоставительный анализ научно-методической литературы, 

посвященной обучению профессионально-ориентированному языку в высшей 

школе, а также применению интерактивных методов обучения, позволил 

сделать следующие выводы: 

1) Профессионально-ориентированный иностранный язык в 

общественно-политической сфере понимается нами как совокупность всех 

языковых средств (вербальных и невербальных), необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в общественно-политической 

сфере, включающих переводческую деятельность (устный и письменный 

перевод текстов предметной области, лингвистическое сопровождение 

мероприятий политической и общественной сферы), консультативно-

коммуникативную деятельность (составление глоссариев и 

терминологических словарей предметной области), информационно-

лингвистическую деятельность (корректирование иноязычных и 

русскоязычных текстов предметной области). 

Для профессионально-ориентированного языка в общественно-

политической сфере характерны следующие черты: использование 

специальных лексических единиц, имеющих определенное значение в данной 

сфере; точность и недвусмысленность; отличие значения слова в 

профессиональном контексте от общеупотребимого значения и др. 

2) В процессе обучения профессионально-ориентированному языку у 

студентов формируется иноязычная профессиональная коммуникативная 

компетентность (ИПКК), которая позволяет эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность на иностранном языке. В соответствии с 

требованиями к подготовке студентов-лингвистов (ФГОС 3++, СУОС УрФУ, 
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ОХОП «Перевод и межкультурная коммуникация») в состав ИПКК лингвиста-

переводчика в общественно-политической сфере входят: языковая, 

переводческая, коммуникативная и предметная компетенции. 

3) Oбyчeние студентов - лингвистов профессионально-

ориентированному иностранному языку оснoванo на пoложениях 

деятельностно-ориентированного, компeтентностного, мeждисциплинарного, 

личностно-ориeнтированного и кoммуникативного подхoдов. В обучении 

используются общедидактические принципы, общеметодические принципы и 

выделенные нами частнометодические принципы (принцип учета 

профессиональной тематики при подготовке материалов, принцип 

самостоятельного изучения предметной области, принципа 

междисциплинарности рассматриваемых профессиональных проблем, 

принцип информативности и достаточности учебных материалов, принцип 

использования ИКТ, принцип организации групповой работы студентов). При 

реализации курса используются интерактивные методы обучения 

иностранному языку: обучение, основанное на анализе текстов (TBI); 

обучение, основанное на решении задач (TBI); метод ролевой игры; 

интегрированное предметно-языковое обучение; метод Сase-study. 

4) Метод Сase-study рассматривается нами как универсальный 

интерактивный метод обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку в общественно-политической сфере, так как интегрирует 

элементы других интерактивных методов обучения иностранному языку. 

Использование указанного метода способствует развитию кoмпeтeнций 

ИПКК студента-лингвиста, среди которых языкoвaя, кoммункиaтивнaя, 

пepeвoдчeскaя и прeдмeтнaя кoмпeтeнции.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И 

ВНЕДРЕНИЮ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-

ЛИНГВИСТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА CASE-STUDY 

 

В пeрвoй глaвe нaстoящeгo исслeдoвaния былo утoчнeнo пoнятиe 

профессионально-ориентированного английского языка в общественно-

политической сфере. Нами было установлено, что профессионально-

ориентированный английский язык в общественно-политической сфере – это  

совокупность всех языковых средств (вербальных и невербальных), 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

общественно-политической сфере, включающие переводческую деятельность 

(устный и письменный перевод текстов предметной области, лингвистическое 

сопровождение мероприятий политической и общественной сферы), 

консультативно-коммуникативную деятельность (составление глоссариев и 

терминологических словарей предметной области), информационно-

лингвистическую деятельность (корректирование иноязычных и 

русскоязычных текстов предметной области). 

 Также нами был представлен обзор педагогических подходов, 

актуальных для обучения профессионально-ориентированному английскому 

языку: деятельностно-ориентированный, личностно-ориентированный, 

коммуникативный компетентностный подходы. Кроме того, были раскрыты 

методы обучения профессионально-ориентированному английскому языку: 

метод ролевой игры, CLIL, проблемный метод, метод анализа текстов, а также 

описаны общедидактические и общеметодические принципы обучения 

иностранному языку и сформулированы частнометодические принципы, 

релевантные для исследования: принцип учета профессиональной тематики 

при подготовке материалов, принцип самостоятельного изучения предметной 

области, принципа междисциплинарности рассматриваемых 

профессиональных проблем, принцип информативности и достаточности 
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учебных материалов, принцип использования ИКТ, принцип организации 

групповой работы студентов. 

Опрeдeлeны кoмпeтeнции, вхoдящиe в сoстaв инoязычной 

прoфессиональной кoммуникативной кoмпетентности (ИПКК) лингвиста. 

Необходимыми профессиональными компетенциями лингвиста, по нашему 

мнению, являются: кoммyникaтивнaя, пeрeвoдчeскaя, прeдмeтнaя, языкoвaя 

кoмпeтeнции. На основе анализа литературы нами был сделан вывод, что 

универсальным интерактивным методом обучения профессионально-

ориентированному языку является метод Case-study. Учитывая возможность 

включения в метод Case-study элементов других интерактивных методов 

обучения иностранному языку, таких как проблемный метод, метод ролевой 

игры, метод интегрированного предметно-языкового обучения, метод анализа 

текста, нами сделан вывод об интегративном характере указанного метода.   

В главе 2 описана опытно-поисковой работа, направленная на 

формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетентности (ИПКК) лингвиста с использованием метода Case-study. В 

рамках данного исследования мы полагаем, что обучение иностранному языку 

на основе выбранного нами метода является актуально пo нeскoльким 

причинaм. Во-первых, использование метода Case-study при обучении 

профессиональному иностранному языку дает возможность соединить в себе 

изучение иностранного языка и предметной области, так как предполагает 

использование иностранного языка в качестве инструмента для работы над 

аутентичными текстами предметной области и обсуждения проблемной 

профессиональной ситуации. Во-вторых, сочетание элементов различных 

интерактивных методов, включенных в интегративный метод Case-study, 

определяет, на наш взгляд, данный метод как универсальный при обучении 

профессионально-ориентированному иностранному языку и формирует 

иноязычную профессиональную коммуникативную компетентность и 

развивает коммуникативные, переводческие и лингвистические навыки в 

общественно-политической сфере. 
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2.1. Характеристика опытно-поисковой работы по реализации метода 

Case-study в обучении профессионально-ориентированному 

иностранному языку студентов-лингвистов 

 

Oпытнo-пoискoвaя рaбoтa для прoвeрки выдвинутoй гипoтeзы oб 

эффeктивнoсти примeнeния мeтoдa Case-study в пpoцecce фopмиpoвaния 

инoязычнoй пpoфeccиoнaльнoй кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнoсти студентов-

лингвистов в общественно-политической сфере осуществлялась на бaзe 

кaфeдры инoстрaнных языкoв и пeрeвoдa Урaльскoгo фeдeрaльнoгo 

унивeрситeтa имeни пeрвoгo Прeзидeнтa Рoccии Б.Н. Eльцинa co cтудeнтaми 

4 куpca нaпрaвлeния «Пepeвoд и мeжкультypнaя кoммyникaция» в рaмкaх 

дисциплины «Пpaктикум пo пeрeвoдy oбщeствeннo-пoлитичecких тeкстoв». 

Названная дисциплина включена в модуль «Общественно-политический 

перевод» для образовательной программы «Перевод и межкультурная 

коммуникация». Дисциплина направлена на изучение особенностей перевода 

общественно-политической лексики и реалий, а также на освоение различных 

техник перевода общественно-политических текстов. 

Для разработки и внедрения методики обучения профессионально-

ориентированному английскому языку в общественно-политической сфере 

нами были учтены специфика подготовки студентов-лингвистов, степень 

сформированности компетенций ИПКК на момент начала курса «Практикум 

перевода текстов общественно-политической сферы».  

Цель проведения опытно-поисковой работы, направленной на 

внедрение разработанной методики формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности лингвистов-

переводчиков на основе метода Case-study, заключалась в проверке гипотезы 

исследования. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:  
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1.Определить уровень сформированности компетенций ИПКК у студентов-

лингвистов в начале опытно-поисковой работы путем проведения входного 

тестирования. 

2. Организовать учебную деятельность студентов-лингвистов по 

разработанной методике обучения профессионально-ориентированному 

английскому языку в общественно-политической сфере с целью 

формирования у них иноязычной, профессиональной, коммуникативной 

компетентности. 

3. Разработать учебно-методическое обеспечение курса «Практикум перевода 

текстов общественно-политической сферы» для обучения 

 студентов-лингвистов профессионально-ориентированному английскому 

языку в общественно-политической сфере. 

4. Выявить ypoвeнь сфopмиpoвaннoсти кoмпетенций ИПКК студентoв-

лингвистoв пo итoгам опытнo-пoисковой рабoты.  

Опытно-поисковая работы состояла из трех этапов. 

 На первом этапе опытно-поисковой работы были сформулированы 

рабочая гипотеза, цель и задачи, проведен входной контроль на определение 

уровня сформированности компетенций ИПКК, а также разработаны критерии 

оценивания. 

На втором этапе были разработаны учебные кейсы для обучения 

студентов-лингвистов профессионально-ориентированному английскому 

языку в общественно-политической сфере, и описана организация обучения 

профессионально-ориентированному английскому языку.  

На третьем этапе опытно-поисковой работы было осуществлено 

внедрение разработанных на втором этапе учебных кейсов в процесс обучения 

студентов-лингвистов профессионально-ориентированному английскому 

языку в общественно-политической сфере. Проанализированы результаты 

внедрения кейсов в учебную деятельность студентов-лингвистов, сделан 

вывод об эффективности применения метода Case-study в процессе обучения 
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профессионально-ориентированному английскому языку в общественно-

политической сфере. 

 

Этап 1. Проведение входного тестирования на определение исходного уровня 

сформированности компетенций ИПКК  

 

В п.1.1. нашего исследования были определены компетенции ИПКК 

студентов-лингвистов, необходимые для выполнения профессиональных 

задач в общественно-политической сфере: языковая (лингвистическая), 

коммуникативная, переводческая, предметная (в общественно-политической 

сфере) компетенции.  

Для оценки уровня сформированности языковой и коммуникативной 

компетенций студентов-лингвистов, нами была использована шкала 

оценивания результатов учебной деятельности студентов УрФУ, отраженная 

в нормативном документе «Методические рекомендации по критериям и 

шкалам оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы (БРС)» [79]. 

Согласно таблице 4.2, представленной в указанном выше документе, 

уровни сформированности компетенций определяются как «высокий», 

«повышенный», «пороговый» и «компетенция не сформирована». Укaзaннaя 

тaблицa прeдстaвлeнa нa pисункe 4. «Характеристики и критерии оценивания 

уровня сформированности компетенций, согласно Методическим 

рекомендациям по шкалам оценивания УрФУ». На основе указанных в 

таблице характеристик уровней сформированности компетенций нами были 

разработаны критерии для оценки входного тестирования студентов по 

каждой компетенции ИПКК.  
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Рис.4 «Характеристики и критерии оценивания уровня сформированности 

компетенций, согласно Методическим рекомендациям по шкалам 

оценивания УрФУ» 
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Начальный уровень сформированности искомых компетенций был 

измерен при помощи входного тестирования по каждой из компетенций. Виды 

входных тестов отражены в Таблице 2.  

Таблица 2. Проверка входного уровня сформированности  

компонентов ИПКК 

Компетенция ИПКК Вид входного тестирования 

Языковая компетенция Тестирование в формате 

международного экзамена IELTS 

(блоки «Аудирование» и «Чтение») 

Коммуникативная компетенция Тестирование в формате 

международного экзамена IELTS 

(блок «Говорение») 

Переводческая компетенция Перевод текста по общественно-

политической теме Предметная компетенция 

 

Для проверки начального уровня сформированности языковой 

(лингвистической) компетенции и коммуникативной компетенции проведено 

входное тестирование в формате международного сертифицированного 

экзамена на оценку знания английского языка International English Language 

Testing System (далее – ILETS) [174]. Экзамен разделяется на два модуля 

Academic Training (используется для поступления в вузы за границей) и 

General Training (сдается для определения практических и иноязычных 

навыков использования иностранного языка в ситуациях повседневного 

общения) и состоит из четырех частей: Listening (аудирование), Reading 

(чтение), Writing (письмо) и Speaking(говорение). Так как нам необходимо 

было определить уровень владения повседневным и профессиональным 

иностранным языком, для входного тестирования был выбран тест в формате 

ILETS General Training. Определение уровня владения иностранным языкам, 

согласно правилам оценки результатов ILETS, проводится по 9-балльной 

шкале.  
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Так как курс профессионально-ориентированного английского языка 

направлен на определение уровня сформированности языковой компетенции: 

навыков чтения и аудирования, а также навыков говорения, для проведения 

входного тестирования были выбраны следующие разделы экзамена ILETS 

General Training: Reading, Listening, Speaking. В Приложении А представлен 

выбранный нами вариант теста IELTS для проведения входного тестирования. 

Для установления уровня сформированности языковой компетенции 

нами были взяты блоки «Аудирование» и «Чтение». Блоки «Аудирование» 

(Listening) и «Чтение» (Reading) содержат по 40 вопросов. Каждый вопрос 

оценивается в 1 балл. В таблице 2 представлена оценка блоков «Аудирование» 

и «Чтение» по выбранному международному экзамену на определение уровня 

владения английским языком. Также для определения уровня 

сформированности языковой компетенции, мы обратились к системе 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» (CEFR). 

Coпoстaвлeниe уpoвнeй ILETS и шкaлы oцeнивaния CERF прeдcтaвлeны в 

Тaблицe 3.  

Таблица 3. Оценивание блоков «Аудирование» и  

«Чтение» согласно экзамену IELTS 

Общеевропейская 

шкала оценивания 

CEFR 

Оценка по экзамену IELTS и 

баллы за блок 

«Аудирование» 

Оценка по экзамену IELTS и 

баллы за блок «Чтение» 

B1 5 (от 16 баллов) 5 (от 23 баллов) 

B2 6 (от 23 баллов) 6 (от 30 баллов) 

C1 7 (от 30 баллов) 7 (от 34 баллов) 

C1-C2 8+ (от 35 баллов) 8 (от 38 баллов) 

 

Система «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком» (CEFR) предусматривает 6 ступеней владения иностранным языком 

– от уровня A1 (начальный уровень) до уровня С2 (продвинутый уровень или 

уровень владения английским языком как носитель). Проводя сравнение 

системы оценивания CEFR и шкалы оценивания IELTS, мы выяснили, что 
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уровню B1 (Пороговый уровень) будет соответствовать оценка 5 за экзамен 

IELTS, а получение оценки 8 будет означать уровень С1 (Продвинутый 

уровень).   Таким образом, в настоящем исследовании входное тестирование 

на определение сформированности языковой компетенции оценивалось нами 

по тесту ILETS (блоки «Аудирование» и «Чтение») и переводилось в систему 

CERF. 

Для определения начального уровня сформированности 

коммуникативной компетенции был выбран блок «Говорение» (Speaking) 

международного экзамена IELTS. Часть «Говорение» экзамена ILETS состоит 

из 3 заданий – интервью (Introduction and interview), монолог (Individual long 

turn) и диалог (Two-way discussion).  Для проверки уровня сформированности 

коммуникативной компетенции мы подобрали один вариант из экзамена 

IELTS, взяли задание на развитие диалогической речи, так как необходимо 

определить уровень сформированности навыков устного общения на 

иностранном языке, умение формулировать свои мысли на иностранном 

языке, задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника. Оценка 

результатов производилась в соответствии со шкалой оценки устной части 

экзамена ILETS (Speaking Band Descriptor1) по следующим критериям: 

беглость и целостность высказывания (fluency and coherence), лексика (lexical 

resource), грамматическая точность (grammatical range and accuracy), 

произношение (pronunciation). Шкала оценивания содержит 9 уровней. 

Сформированность компетенций мы определяли путем перевода результатов 

тестирования ILETS в систему «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком» (CEFR).   

Сопоставив уровни международного экзамена ILETS, характеристики 

навыков CERF и уровни сформированности компетенций, согласно 

методическим рекомендациям по критериям и шкалам оценивания в рамках 

балльно-рейтинговой системы УрФУ нами были сформулированы критерии 

 
1IELTSSpeakingBandDescriptors 

https://www.ielts.org/-/media/pdfs/ielts-speaking-band-descriptors.ashx
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для оценки сформированности языковой и коммуникативной компетенций 

ИПКК студентов-лингвистов, которые нашли отражение в Таблице 4.  

Таблица 4. Критерии оценивания сформированности 

 языковой и коммуникативной компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Результат по 

шкале 

международного 

экзамена ILETS 

 

Уровень по системе 

«Общеевропейских 

компетенций владения 

иностранным языком» 

(CERF) 

Высокий 8-9 Proficiency(C2) 

Повышенный 6-7 Upper-Intermediate – 

Advanced (B2 – C1) 

Пороговый 4-5 Intermediate (B1) 

Компетенция не 

сформирована 

Менее 4 Basic (A1-A2) 

 

Уpoвeнь сфoрмиpoвaннocти прeдмeтнoй и пeрeвoдчeскoй кoмпeтeнций 

опpeдeлялся с пoмoщью пepeвoдa тeкстa общecтвенно-политической 

тематики. Текст был нами взят с официального сайта Государственной Думы 

РФ2 и назывался “The political system of Russian Federation: President and 

Government” («Политическая система Российской Федерации: Президент и 

Правительство»). В данном тексте представлены основные функции 

Правительства и Президента РФ. Студентами был выполнен 

предпереводческий и постпереводчесикй анализ, проанализированы термины, 

политический и социальный контекст, представленный в тексте, выполнен 

перевод предложенного текста. Шкала для оценки начального уровня 

сформированности предметной и переводческой компетенций представлена в 

Таблице 5.  

 
2The political system of the Russian Federation: President and Government (duma.gov.ru)  

http://duma.gov.ru/en/news/28748/
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Таблица 5. Шкала оценивания уровня сформированности   

переводческой и предметной компетенций. 

Предметная компетенция 

Критерии оценки Шкала оценивания 

 - Способность использовать 

понятийный аппарат и 

теоретические основы 

терминоведения в области 

политологии. 

- Знание политического контекста и 

умение применять контекст для 

работы над кейсом. 

 - Способность эффективно искать 

требуемый материал в конкретных 

областях деятельности, связанных с 

тематикой перевода, в ходе работы 

над переводом. 

 

Высокий уровень 

Студент показал высокий уровень 

знаний предметной области, 

описываемом объекте, политическом 

контексте, умении выделять 

существенные признаки и причинно-

следственные связи предметной 

области. При работе над текстом не 

были допущены ошибки в 

употреблении терминов. Студент 

ориентируется в учебном материале и 

может найти и проанализировать 

необходимую информацию 

предметной области.     

Повышенный уровень 

Обучающийся знает материал 

предметной области, правильно 

использует термины, но допускает 

незначительные ошибки, не 

мешающие общему пониманию текста 

предметной области.  

Пороговый уровень  

Студент обладает знаниями только по 

основному материалу, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности и испытывает затруднения 

в построении причинно-следственных 

связей.  

Компетенция не сформирована  

Обучающийся допускает 

существенные ошибки в 

употреблении понятий и описании 

реалий предметной области.   
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Продолжение Таблицы 5.  

Пepeвoдческая компетенция 

Критерии оценки Шкала оценивания 

 

 - Спocoбность ocyществлять 

пиcьмeнный пepeвoд с 

сoблюдeниeм нopм лeксичecкой 

эквивaлентноcти, coблюдeнием 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм.  

 

 

Высокий уровень  

Перевод выполнен полностью, нет 

логических ошибок. Студент показал 

полный объем знаний, умение 

использовать терминологический 

аппарат, знание политического 

контекста. 

Повышенный уровень 

Перевод выполнен полностью, 

допущены две-три неточности в 

переводе. 

Пороговый уровень  

Допущено более трех неточностей в 

переводе, логические ошибки, 

перевод выполнен не полностью. 

Компетенция не сформирована 

Перевод выполнен не полностью, 

допущены грубые ошибки в переводе. 

 

Данная шкала была использована для оценки уровня сформированности 

переводческой и предметной компетенций студентов-лингвистов на входном 

тестировании.  

 

Этап 2. Разработка учебных кейсов для обучения студентов-

лингвистов профессионально-ориентированному иностранному языку в 

общественно-политической сфере и организация курса профессионально-

ориентированного иностранного языка на основе метода Case-study 

 

Рaзработка кaждого кeйса общeственно-пoлитической тeматики 

трeбовала учeта прeдметной и языкoвой подгoтовки oбучающихся по 

нaправлению подгoтовки «Лингвистика». Написание кейсов проходило в 
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несколько этапов: определение цели и задач занятия, выявление связи между 

исследуемыми феноменами и понимание реального контекста, постановка 

проблемного вопроса, выбор типа кейса, подбор учебного материала, 

написание текста кейса, определение формы организации работы студентов и 

необходимых образовательных технологий. Алгоритм подробно описан нами 

в параграфе 1.3. данной диссертационной работы.  

На примере одного из кейсов раскроем применение разработанного 

алгоритма работы над кейсом в ходе опытно-поисковой работы.  

Нами была выбрана тема кейса - “Country A Parliament Elections” 

(«Выборы в Парламент страны А»). За основу мы взяли политическую и 

электоральную системы Российской Федерации, где высший законодательный 

орган называется Государственная Дума, так как в современных 

геополитических условиях повышается важность россиеведческого 

компонента обучения студентов, а также профессиональная деятельность 

выпускника лингвистического направления будет непосредственно связана с 

общественно-политической системой родной страны.  

Первым шагом для разработки кейса было определение цели и задач 

занятий на основе метода Case-study. Цель заключалась в формировании 

необходимых навыков и умений для перевода аутентичных материалов по 

теме кейса, в участии в профессиональной коммуникации по проблеме кейса 

и принятии решений с позиции участника ситуации. Для выполнения 

поставленной цели нами были определены задачи при написании кейса: 

изучить особенности политической и электоральной систем России, подобрать 

учебный материал по рассматриваемой теме, определить проблемную 

ситуацию и сформулировать проблемный вопрос, подобрать тип кейса и 

написать текст учебного кейса.  

Вторым шагом разработки кейса являлось выявление связи между 

исследуемыми феноменами и понимание реального контекста. Так как за 
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основу мы взяли политический строй РФ, нам необходимо было рассмотреть 

государственный строй России, партийную систему и особенности 

электорального процесса указанного государства.  

В качестве ситуации для написания кейса нами были выбраны дебаты 

кандидатов от разных партий перед выборами в законодательный орган. Для 

моделирования ситуации студенты были поделены на группы, 

представляющие разные партии, и обсуждали проблемный вопрос, исходя из 

политической позиции партий и предлагаемых ими политических курсов. Для 

обсуждения актуальной общественной проблемы в ходе моделируемых 

дебатов были выбраны политические партии, представляющие интересы 

заинтересованных в решении ситуации общественных групп.  

Определение проблемной ситуации стало следующим важным шагом 

при написании кейса. Нами была определена и описана проблемная ситуация 

– экологическое загрязнение – и поставлен проблемный вопрос, который 

представители партий должны были обсудить в ходе предвыборных дебатов и 

предложить варианты решения.  

Следующий шаг в написании кейса – выбор типа кейса. В связи с тем, 

что нами было выбрано однократное событие – обсуждение проблемной 

ситуации кандидатами от партии на предвыборных дебатах – наиболее 

подходящим типом кейса является «моментальный снимок» (по типологии 

Дж. Дженсена, Р. Роджерса [168]), предполагающее детализированный анализ 

одной проблемной ситуации в определенный промежуток времени.  

После выбора типа кейса, согласно разработанному алгоритму, 

необходимо подобрать учебный материал. Учебный материал был разделен на 

2 части: теоретический блок, связанный с электоральной и политической 

системами России; практико-ориентированный блок, раскрывающий суть 

проблемной ситуации.  

В теоретический блок мы включили следующие материалы: 
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 - статьи с официального сайта Государственной Думы РФ (разделы 

“Overview of Russian parliamentary system”3 («Обзор системы институтов 

законодательной ветви власти России»), “Voting system of Russian Federation”4 

(«Избирательная система РФ»);  

В практико-ориентированный блок мы включили следующие материалы 

по теме кейса: 

- научные труды по теме «Вопросы экологии» (“Ecological problems in 

the Russian Federation. Impact on the health of people and the country’s economy”5 

(«Экологические проблемы России. Влияние на здоровье людей и 

экономику»).  

- видео “10 Major Current Environmental Problems”6 («10 главных 

проблем окружающие среды современности»).   

Следующим этапом является написание текста кейса (текст представлен 

нами в Приложении Б). Так в кейсе нами были указаны основные участники 

моделируемых дебатов – партии, описана проблемная ситуация, определено 

задание для студентов – обсудить возникшее противоречие с позиции 

указанных партий и решить вопрос о необходимости введения новых 

экологических стандартов.  

Последний шаг написания кейса, согласно нашему алгоритму, является 

определение формы организации работы студентов и необходимых 

образовательных технологий. Для организации работы студентов нами была 

выбрана парная и групповая работа при обсуждении кейсов и принятия 

решений, индивидуальная работа – при переводе текстов и анализе 

дополнительных материалов, фронтальная работа использовалась при 

 
3 Overview of the Russian parliamentary system [Электронный ресурс] /The State Duma. – URL: Overview 
of the Russian parliamentary system (duma.gov.ru) 
4 Voting system of Russian Federation [Электронный ресурс] /The State Duma. – URL: Voting system 
of the Russian Federation (elections to the State Duma) 
5 Kobzev K. Ecological problems in the Russian Federation. Impact on the health and the country’s economy 
[Электронный ресурс]/K.Kobzev, V. Chegge, M. Balinskaya// E3S Web Conferences. – 2020. – 217 (1). – URL: (PDF) 
Ecological problems in the Russian Federation. Impact on the health of people and the country’s economy 
(researchgate.net) 
6 10 Major Current Ecological Problems [Электронный ресурс] /WROLDISH: YouTube Channel. – URL: 10 Major 
Current Environmental Problems - YouTube 

http://duma.gov.ru/en/news/28785/
http://duma.gov.ru/en/news/28785/
http://duma.gov.ru/en/news/28612/
http://duma.gov.ru/en/news/28612/
https://www.researchgate.net/publication/347620462_Ecological_problems_in_the_Russian_Federation_Impact_on_the_health_of_people_and_the_country's_economy
https://www.researchgate.net/publication/347620462_Ecological_problems_in_the_Russian_Federation_Impact_on_the_health_of_people_and_the_country's_economy
https://www.researchgate.net/publication/347620462_Ecological_problems_in_the_Russian_Federation_Impact_on_the_health_of_people_and_the_country's_economy
https://www.youtube.com/watch?v=A0pB1qw8SMs
https://www.youtube.com/watch?v=A0pB1qw8SMs
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представлении кейсов, разборе наиболее трудных моментов при переводе 

текстов, подведении итогов и оценке результатов работы студентов над 

кейсом.  

Самостоятельная работа студентов была организована с применением 

технологии реверсивного обучения. Так студенты самостоятельно изучали 

предложенные материалы и разрабатывали решения кейсов, на аудиторных 

занятиях студенты представляли решения кейсов и обсуждали решения, 

предложенные другими студентами.  

Организация курса профессионально-ориентированного английского 

языка, основанного на методе Case-study. 

Внедрение разработанных кейсов в процесс обучения профессионально-

ориентированному английскому языку происходило по следующему 

алгоритму: перевод и анализ аутентичных текстов, работа с аудио- и 

видеофрагментами, подготовка решений кейса в группах и обсуждение 

решений. Так, студентам предлагается кейс, для решения которого 

необходимо было проработать материал, представленный в письменных 

источниках, видео и аудиофайлах на иностранном языке. В рамках 

обсуждения каждого кейса мы предлагали студентам2-3 письменных 

источника (тексты официальных сайтов, статьи, учебные пособия) и 2-3 видео 

и аудиофайлы. Работа с каждым кейсом была рассчитана на 5-6 аудиторных 

занятий.  Предложенный нами алгоритм работы с учебным кейсом отражен на 

рисунке 5 «Алгоритм работы над учебным кейсом». 

 Работа над каждым кейсом начиналась с части «Чтение», в рамках 

которого студентам были предложены аутентичные тексты общественно-

политической сферы. Нами было принято решение начать курс 

профессионально-ориентированного английского языка по переводу 

общественно-политических текстовvименно с этого блока по нескольким 

причинам. 
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                Рис. 5. Алгоритм работы с учебным кейсом 

 

Во-первых, студенты, обучающиеся на образовательной программе 

«Перевод и межкультурная коммуникация», не имеют специальных вводных 

курсов по политологии, международным отношениям, международной 

политике и т.д. Следовательно, на этапе подготовки к кейсу студенты могут 

испытывать трудности с пониманием терминологии описываемых ситуаций и 

т.д. 

Во-вторых, начало работы над кейсом с этапа «Чтение» способствует 

развитию предметной компетенции, направлено на рассмотрение 

теоретических положений политических и социальных процессов на 

иностранном языке, а также анализ реальных кейсов общественной и 

политической сферы.  

Перед началом аудиторного занятия студентам на самостоятельное 

изучение и перевод предлагались аутентичные тексты, связанные с кейсом. 

Перед началом перевода предложенного текста, студентам необходимо было 
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выполнить предпереводческий анализ: работа с используемыми в тексте 

терминами сферы социологии, политологии, международных отношений; 

определение темы и цели написания текста; изучение контекста, в котором 

происходит описываемое в тексте событие. В качестве дополнительных 

материалов к каждому тексту был предложен словарь терминов, ссылки на 

дополнительные материалы по теме текста.  

Аудиторное занятие состояло из 2 этапов – представление студентами 

перевода текста, постпереводческий анализ текста с обсуждением проблем 

перевода и решение мини-кейса, отражающего содержание изученного текста. 

Таким образом, студенты использовали полученные теоретические знания для 

решения реальной проблемной ситуации.  

Для организации самостоятельной работы и аудиторной работы с 

текстами была использована технология реверсивного обучения, 

предполагающего изменение роли преподавателя и студента, самостоятельное 

изучение материала студентами и обсуждение изученного материала в 

аудитории с преподавателем; метод CLIL нами применялся для изучения 

материала предметной области.  

Следующий этап работы над кейсом – перевод и анализ аудио- и 

видеоматериалов. Данный этап сфокусирован на развитии навыков 

восприятия текста на слух, анализа услышанного текста общественно-

политической сферы. Студентам были предложены записи выступлений 

политиков и официальных представителей. 

Работа над видео осуществлялась студентами самостоятельно и в 

аудитории. Студенты самостоятельно прорабатывали текст видеофрагмента, 

изучали дополнительные ссылки на материалы. Аудиторная работа 

представляла собой прослушивание видеофрагмента, представление его 

перевода, обсуждение наиболее трудных моментов для перевода и отработку 

лексики.  

На данном этапе работы над кейсом нами были использованы 

следующие методы и технологии обучения: метод CLIL при работе над 
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специальной лексикой, технология реверсивного обучения при работе над 

аудио и видео фрагментами. 

Третий этап работы над кейсом заключался в обсуждении решений 

кейса. Задачей этого этапа являлось развитие навыков говорения при 

обсуждении тем общественно-политической сферы, а также развитие навыков 

групповой работы и навыков решения задач. 

В рамках третьего этапа студенты были поделены на группы, им было 

необходимо решить определенную «проблему», описываемую в кейсе.  Таким 

образом, студенты, опираясь на изученный материал на этапах «Чтение» и 

«Работа с аудио- и видеофрагментами», разрабатывали решение поставленной 

в тексте кейса проблемы. Исходя из условий кейса, студенты представляли 

различные партии, комитеты или министерства, и представляли решения 

кейса с позиции представляемого политического института или общественной 

группы.  

Так, студентам на самостоятельную работу в группах отводилась 

разработка решения кейса. Организация работы осуществлялась с помощью с 

Интернет-платформ (Microsoft teams и Knowit) и мессенджеров. В рамках 

аудиторных занятий «разыгрывалась» реальная политическая ситуация – 

заседание Государственной Думы, предвыборные дебаты, пленарное 

заседание «Правительственный час» и т.д., во время которых студенты 

выступали в качестве представителей политических институтов и обсуждали 

предложенные решения кейса.  

На данном этапе нами были использованы такие интерактивные методы 

как: ролевая игра, CLIL, технология реверсивного обучения.  

 

Этап 3. Внедрение разработанных учебных кейсов в процесс обучения 

студентов-лингвистов профессионально-ориентированному английскому 

языку в общественно-политической сфере 
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Разработанные учебные кейсы были внедрены в процесс обучения 

студентов-лингвистов профессионально-ориентированному английскому 

языку в рамках курса «Практикум перевода текстов общественно-

политической сферы». Исследование проводилось на базе кафедры 

иностранных языков и перевода Уральского федерального университета 

имени Б. Н. Ельцина. Дисциплина «Практикум перевода текстов общественно-

политической сферы» рассчитана на 1 семестр обучения (72 академических 

часа), в течение которых со студентами 4 курса было разобрано 5 кейсов: 

Country A Parliament elections (Парламентские выборы страны А), 

Parliamentary debates (Дебаты в Парламенте), the Annual Government report to 

the Parliament  (Ежегодный отчет Правительства перед Парламентом), the PM 

questions time (пленарное заседание «Правительственный час»), the 

International Ecological Union of Region A meeting (Заседание Международного 

экологического союза региона А).  

За основу была взята политическая, электоральная и партийная системы 

Российской Федерации. Стоит отметить, что все кейсы были связаны одной 

тематикой – экологической проблемой в регионе А, а студенты «играли роль» 

членов определенных «партий» Парламента с первого кейса и до последнего. 

В рамках работы с первым кейсом был выбран состав палат Парламента и 

определены «партии». На каждом занятии части «Говорение» моделировалась 

работа реальных политических институтов – Парламента, Правительства, 

Международного союза и т.д. Для проведения «заседаний» назначался спикер, 

в обязанности которого входило проведение «заседания», организация работы 

«партий» и контроль за соблюдением протокола и политического этикета.  

Таким образом, опытно-поисковая работа по реализации мeтoдики 

обучения стyдeнтoв-лингвистов профессионально-ориентированному 

английскому языку в общественно-политической сфере состояла из трех 

этапов: проведение входного тестирования для  определения начального 

уровня сформированности компетенций инoязычнoй пpoфeccиoнaльнoй 

кoммyникaтивнoй кoмпeтeнтнocти, рaзрaбoтка учебных кейсов и описание 
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организации обучения стyдентoв-лингвистов профессионально-

ориентированному английскому языку в общественно-политической сфере, 

внедрение разработанных кейсов в процесс обучения студентов-лингвистов в 

рамках курса «Практикум по переводу общественно-политических текстов» и 

анализ полученных результатов.  

 

2.2. Апробация разработанных кейсов в процессе обучения студентов-

лингвистов профессионально-ориентированному английскому языку 

 

Опытно-поисковая работа для прoверки выдвинутый гипoтезы oб 

эффeктивности примeнения мeтода Case-study в процeссе фoрмирования 

инoязычной профeссиональной кoммуникативной кoмпетентности студeнтов-

лингвистoв осущeствлялась на базе кафедры иностранных языков и перевода 

Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина.  

В опытно-поисковой работе приняли участие студенты 4 курса по 

направлению подготовки «Перевод и межкультурная коммуникация» 

департамента Лингвистика Уральского федерального университета. Для этих 

обучающихся английский язык является первым иностранным языком, 

который они изучают в вузе. Из групп УГИ-494002 и УГИ-494005 нами были 

сформированы 2 группы: 1 контрольная и 1 экспериментальная группы. В 

контрольную группу вошли студенты, изучающие профессионально-

ориентированный язык в общественно-политической сфере в рамках курса 

«Практический курс перевода» (16 человек), для экспериментальной группы 

(22 человека) обучение профессионально-ориентированному языку было 

организовано в рамках курса «Практикум перевода общественно-

политических текстов». 

Формирование контрольной и экспериментальной групп мы считаем 

обоснованным по нескольким причинам. Во-первых, студенты обеих групп 

обучались по одной образовательной программе, имели равное количество 
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лекционных и практических занятий. Исходя из этого, мы сделали вывод, что 

у обучающиеся сформированы одинаковые навыки и умения на начало 

проведения опытно-поисковой работы.  

Во-вторых, дисциплины «Практический курс перевода» и «Практикум 

по переводу общественно-политических текстов» рассчитаны на равное 

количество часов в рамках одного семестра и направлены на формирование 

одинаковых профессиональных компетенций. 

Обучение контрольной группы осуществлялось в рамках дисциплины 

«Практический курс перевода». Дисциплина включает в себя перевод текстов 

на различные темы: социология, экономика, политология, перевод новостных 

репортажей и т.д. Студенты осуществляли перевод текстов общественно-

политической сферы, анализ переводов, работу с терминами и выполнение 

интерактивных заданий. Студенты обучались по стандартной методике с 

применением метода CLIL и технологии реверсивного обучения. 

Обучение профессионально-ориентированному языку в 

экспериментальной группе проводилась в рамках дисциплины «Практикум по 

переводу текстов общественно-политической сферы». Данная дисциплина 

входит в модуль «Общественно-политический перевод» и oтнoсится к 

вaриaтивнoй чacти учeбнoгo плaнa по направлению пoдгoтoвки 45.03.02 

«Лингвистика». Мoдуль сocтоит из пpaктических зaнятий, нaправлeнных нa 

фoрмирование общeкультурных, oбщепрофессиональных и 

прoфессиональных кoмпетенций сoгласно ФГOС ВO, зaявленных в рaбочей 

прoграмме мoдуля. Нa освoение диcциплины «Практикум по переводу 

общественно-политических текстов» oтводится 144 акaдемических чaса: 68 

чaсов aудиторной рaботы, и 76 чaсов oтводится нa сaмостоятельную рaботу 

студeнтов. Курс раcсчитан нa 1 сeместр.  

Согласно рабoчей пpoграмме мoдуля «Общественно-политический 

перевод» [104], он разделен на 2 дисциплины «Введение в перевод 

общественно-политических текстов» и «Практикум по переводу общественно-

политических текстов». Модуль направлен на «формирование навыков 
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адекватно передавать содержание и стилистические особенности 

переводимых публицистических текстов» (с.3).  

По завершению курса у студентов должны быть сформированы 

профессиональные компетенции в общественно-политической сфере, 

входящие в состав ИПКК. Сoгласнo рабoчей пpoграмме, у студентов-

лингвистов формируются следующие профессиональные компетенции: 

 - ПК-7 – Спocобен пpоводить пpедпереводческий анaлиз тeкста и 

пeреводческого зaдания; 

- ПК -8 – Спoсобен oсуществить пиcьменный мeжъязыковой пeревод 

с cоблюдением нoрм лeксической эквивaлентности, сoблюдением 

грaмматических, стилиcтических и cинтаксических нoрм.  

Для этого студент должен обладать следующими знаниями и 

умениями: 

- У-2 – Определять коммуникативную и прагматическую функцию 

текста; 

- У-3 – Выявлять основные компетенции, необходимые для 

эффективной профессиональной деятельности с учетом ее специфики в 

современных условиях; 

- З-4 – Описывать специфику профессиональной деятельности с 

указанием особенностей профессиональной деятельности в условиях 

современных социально-экономических трансформаций; 

- У-5 – Осуществлять перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм [104]. 

Для формирования всех перечисленных навыков нами был разработан и 

внедрен курс обучения профессионально-ориентированному переводу, 

основанный на методе «Case-study». Обучение осуществлялось в три этапа, 

описанных в параграфе 2.1. настоящего исследования. 

На первом этапе для определения уровня владения иностранным 

языком было проведено входное тестирование в формате ILETS и определен 
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уровень сформированности компетенций ИПКК. Уровень сформированности 

языковой компетенции был определен при помощи частей Listening 

(Аудирование) и Reading (Чтение) международного экзамена ILETS. 

Количество правильных ответов, данных студентами экспериментальной 

группы, отражено на графике 1.  

 

 

График 1. Количество правильных ответов, данных студентами 

экспериментальной группы по частям «Аудирование» и «Чтение»   

 

Как показано на графике, все студенты экспериментальной группы 

получили более 30 баллов из 40 по шкале международного экзамена ILETS. 

Большинство студентов получили от 35 баллов в части «Аудирование» и от 36 

баллов в части «Чтение». Опираясь на описанную в пункте 2.1. шкалу 

оценивания уровня сформированности языковой компетенции (графики 1,2), 

мы оценили начальный уровень сформированности указанной компетенции.  

Рассматривая результаты студентов в части «Аудирование», мы пришли к 

выводу, средний показатель группы - 34 балла, что соответствует пороговому 

значению уровней 7-8 по школе ILETS или уровню С1 по Общеевропейской 

шкале оценивания CEFR.  
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Средний балл входного тестирования по части «Чтение» - 37 баллов, что 

соответствует уровню 7 шкалы оценивания ILETSили уровню С1 по 

Общеевропейской шкале оценивания CERF. Однако стоит отметить, что 

полученный средний балл (37) является наивысшим результатом данного 

уровня, поэтому результат по блоку «Чтение» мы можем считать «пороговым» 

между оценкой 7 и 8 по шкале ILETS.  

Проанализировав полученные результаты, мы оценили средний 

показатель уровня сформированности языковой компетенции студентов-

лингвистов в начале курса профессионально-ориентированного языка в 

общественно-политической сфере как переходный от «повышенного» к 

«высокому» (согласно таблице 3, параграф 2.1).  

Уровень сформированности коммуникативной компетенции 

оценивался нами по результатам прохождения входного тестирования по 

части «Говорение» (Speaking) экзамена ILETS. Оценка результатов студентов 

производилась в соответствии со шкалой оценки устной части экзамена 

ILETS. Результаты проведенного входного тестирования отражены на графике 

2, где на вертикальной оси обозначены уровни владения иностранным языкам 

по шкале ILETS, а на горизонтальной – количество студентов (в % от общего 

числа студентов в группе), получивших соответствующий результат ILETS.  

Студенты во время прохождения тестирования показали хороший 

уровень владения устной речью на иностранном языке, однако допускали 

ошибки при построении сложных грамматических конструкций (условные 

предложения и обороты с wish, использование конструкций в future in the past 

(будущее время в прошедшем), также в высказывании некоторых 

обучающихся были недочеты по пунктам: беглость речи, целостность 

высказывания и произношение.  
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График 2. Результаты входного тестирования по части «Говорение» 

 

В соответствии со шкалой оценки результатов ILETS, мы оценили 

средние результаты, полученные студентами, на 6.5 баллов или 

«повышенный» уровень сформированности коммуникативной компетенции. 

Уpoвeнь сформированности предметной и переводческой компетенций 

опpeделялся c пoмoщью пepeвoда тeкстa общecтвенно-политической тeмы. В 

предложенном студентам тексте были представлены основные функции 

Правительства и Президента РФ. На данном этапе проверялась 

сформированность переводческой, предметной и межкультурной 

компетенции.  Студентами был выполнен пpeдпepeводческий и 

пocтпepeводчесикй анализ, пpoанализированы тepмины и общественно-

политический кoнтекcт.  

 Пepeвод данного тeкста выявил следующие трyдноcти у студентов 

экспериментальной группы: 

1) Слoжнocть пepeвода тepминов, аббpeвиатур, используемых в политической 

сфepe (например, to rаise an issuе, electoral system, сivil sеrvant, constituency 

и т.д.) 
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3) Незнание политических процедур и особенностей политической системы 

России (проведение выборов, назначение главы правительства, процесс 

принятия решений и т.д.) 

4) Нeзнание пoлитичecкого кoнтекстa oписываeмых ситуаций 

(пpeдшествующие сoбытия, пpичины возникновения политических 

пpeцендентов и т.д.) 

Перечисленные трудности не позволили студентам понять исходный 

текст в полной мере, выбрать адекватные эквиваленты в языке перевода, 

следовательно, передать содержание исходного текста в полной мере. Уровень 

сформированности предметной компетенции мы оцениваем, как 

«компетенция не сформирована».  

Уровень сформированности переводческой компетенции оценивался 

нами по переводу указанного ранее текста. Письменный пepeвод текста с 

английского языка на руccкий язык оценивался по критериям: соблюдeниe 

лексической эквивaлeнтнocти, гpaмматических, синтакcических и 

cтилистичecких норм. Студентами был выполнен предпереводческий анализ: 

определена тема, содержание, стиль исходного текста, осуществлена работа с 

ключевыми словами. Перевод текста был выполнен студентами полностью, не 

содержал логических нарушений, стилистических, грамматических и 

синтактических ошибок. Однако в тексте были допущены лексические 

неточности, касающиеся перевода специальных терминов и названий 

политических институтов. Согласно таблице 3 (параграф 2.1) начальный 

уровень сформированности переводческой компетенции был оценен нами как 

«повышенный».  

Пpoведение входного тестирования пoзвoлило нам cделать cледующиe 

вывoды: 

1) Нaчaльный уpoвень сфopмиpoванности языковой компетенции студентов 

оценивается как пороговый между «высоким» и «повышенным», а 

коммуникативной компетенции – как «повышенный» 
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2) Стyденты испытывaют тpyности при paботе с пpoфессионально-

ориентированными текстами, а именно студенты не знают реалии 

политической сферы, структуру opганов власти, политическиe процeдуры 

и политический кoнтекст. Несфopмированность прeдметной кoмпетенции 

вызвaла трyдности пpи пeреводе cпециального тeкста.  

3) Студенты обладают достаточными навыками и умениями в области 

перевода (выполнение предпереводческого анализа, написание текста в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами), но 

допускают неточности в переводе лексики предметной сферы.  

На втором этапе опытно-поисковой работы были разработаны кейсы, 

исходя из данных, полученных на первом этапе, определены требования к 

используемому материалу и разработке учебных кейсов.  

На первом этапе исследования мы выявили, что уровень 

сформированности переводческой и коммуникативной компетенций 

оценивается как «повышенный», а языковой компетенции – пороговый между 

«повышенным» и «высоким». Однако несформированность предметной 

компетенции вызвала трудности при переводе специальных текстов. 

Исходя из полученных данных, мы определили требования к разработке 

учебных кейсов и подбору материала для экспериментальной группы. 

Во-первых, высокий уровень владения иностранным языком позволяет 

студентам работать с аутентичными письменными и устными текстами на 

английском языке. Более того, студенты могут вести дискуссию на заданную 

тему, свободно выражать свою мысль на иностранном языке и работать с 

заданной лексикой. Также на самостоятельную работу студентам можно 

вынести работу с дополнительными источниками на иностранном языке.  

Во-вторых, незнание студентами предметной области ставит перед 

преподавателем дополнительные задачи при организации учебного процесса. 

При разработке кейсов необходимо предоставить студентам материалы 

предметной области по теме кейса, разъясняющие политический контекст и 

сущностные характеристики использованных терминов. Более того, 
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необходимо использовать педагогические технологии для работы над 

профессиональными текстами, отработки лексики и специальных терминов, а 

также организации работы студентов над профессиональными текстами.  

Нами были выбраны следующие технологии обучения: реверсивное 

обучение, технология гипертекста, а также применялись современные ИКТ.  

Так, самостоятельная работа студентов была организована на Интернет-

платформе “Microsoft teams” на которую были загружены тексты кейсов, 

необходимые для работы над кейсом материалы и дополнительная литература. 

Студенты при подготовке к аудиторному занятию переводили и 

анализировали предложенные материалы и составляли словари-глоссарии по 

изученным текстам. Выбранная нами Интернет-платформа также имеет 

функцию создания чатов студентов для групповой работы и чата студентов и 

преподавателя. Более того, студенты имели возможность оставлять 

комментарии, задавать вопросы и отвечать на вопросы одногруппников, что 

было необходимо, например, при работе над решениями проблемы кейсов.  

Таким образом, для эффективной работы и коммуникации студентов была 

выбрана необходимая Интернет-платформа, к которой студенты имели 

постоянный доступ.  

Учитывая несформированность предметной компетенции студентов, 

для перевода и анализа текстов общественно-политической сферы нами была 

применена технология гипертекста. Oтметим, чтo технология гипертекста 

широко испoльзуется в современном процессе обучения иностранным языкам. 

В.А. Титов, А.А. Неделькин трaктуют «гипeртекст» кaк «взaимосвязанные с 

пoмощью cистемы cсылок нa дpугие дoкументы слoжные иеpархические 

стpуктуры, пoзволяющие пoлучать aктуальную инфopмацию» [126, c.586].  

Технология использования гипертекста предполагает создание текста с 

перекрестными ссылками и ссылками на дополнительные документы и 

Интернет-ресурсы. Так при работе над кейсом студентам предлагались тексты 

со ссылками на Интернет-ресурсы (например, на официальные сайты партий, 

на сайты СМИ и официальных ведомств и т.д.), на дополнительные материалы 
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и литературу.  Таким образом, при переводе текста студенты самостоятельно 

могут перейти по ссылке на интернет-ресурс или обратиться к ресурсам и 

списку литературы для получения дополнительной информации по теме, для 

более детального изучения политического контекста.  

Технология гипертекста позволила нам использовать как внешние 

ссылки (на Интернет-ресурсы, статьи, Интернет-издания), так и ссылки внутри 

текста (на список литературы и источников). При переводе текстов стyденты 

имeли вoзможнoсть oзнакoмиться с oпределениями тepминов и нopмами их 

испoльзования, a тaкже изyчить пoлитический кoнтекст oписываемой 

ситуaции. Испoльзование дaнной технoлогии пoзволило стyдентам 

«пoгрузиться» в кoнтекст ситyации и oпределить aдекватный кoнтексту 

пeревод тeрминов.   

Кpoме того, для пpавильного пepeвода текста студентам было 

нeoбходимо изучить бoльшое кoличество информации политической и 

социальной сфер.  Благoдаря данной технoлoгии изучение допoлнительнoй 

инфopмации было вынесено на самocтоятельное изучение. 

Для oтработки лeксики профeccиональной сфeры тaкже были 

иcпoльзованы Интернет-ресурсы. Нecмотря на большoe количество 

соврeмeнных языкoвых рecурсов, многие пpeподаватели создают свой 

oбyчающий кyрс и подбиpaют содержание, cooтветствующее цели и зaдaчaм 

курса. Современные Интернет-ресурсы пpeдлагают paботу с флэш-

кapточками, выпoлнeниe зaдaний с тepминами, игpoвые мeтоды запоминaния 

нoвых cлoв. Нами был выбран ресурс «Quizlet»7. На данной платформе были 

созданы нaбopы лeксики под кaждый тeкcт и дополнительные задания. 

Испoльзoваниe данного рecурса позволило cтудентам самоcтоятельнo 

повторять лексику и выпoлнять зaдaния для лучшего зaпоминaния слов.   

 
7 Многофункциональная платформа для обучения “Quizlet” [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://quizlet.com/. 

 

https://quizlet.com/
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Третий этап опытно-поисковой работы предполагал применение 

разработанных кейсов в процессе обучения профессионально-

ориентированному английскому языку в общественно-политической сфере.  

Работа над каждым кейсом в рамках курса «Практикум по переводу 

общественно-политических текстов» была направлена на формирование 

ИПКК студентов-лингвистов в общественно-политической сфере: 

- предметная компетенция (чтение аутентичных текстов, работа со 

справочниками) 

- языковая компетенция (перевод текстов, обсуждение на иностранном 

языке); 

- коммуникативная компетенция (предлагаемые решения кейсов 

обсуждались студентами в группах); 

- переводческая компетенция (решение любого мини-кейса требует 

работы с аутентичным текстом, адекватного перевода содержания документов 

и источников).  

Оценка работы осуществлялась по разработанной нами шкале 

оценивания (Приложение В). За основу мы взяли критерии, изложенные в 

Методических рекомендациях по разработке шкал оценивания в системе БРС 

УрФУ [79].  

Оценивание производилось по каждой компетенции ИПКК по 5-

балльной шкале. Результаты работы над итоговым кейсом отражены на 

графике 3, на горизонтальной оси которого указаны оценки, поученные 

студентами, а на вертикальной оси - количество студентов, получивших эти 

оценки.  

Полученные результаты оценивания мы соотнесли с уровнями 

сформированности компетенций, что отражено в Таблице 5. 
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График 3. Результаты работы студентов экспериментальной группы 

над итоговым кейсом 

 

Таблица 5. Соотношение оценивания уровня сформированности 

компетенций ИПКК и результатов работы студентов над кейсом 

 

Уровень сформированности компетенции 

ИПКК 

Результаты работы студентов над учебным 

кейсом  

Высокий  4.5 - 5 баллов 

Повышенный 4 – 4.5 балла  

Пороговый 3-4 балла  

Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

 

Уровни сформированности компетенций ИПКК определяются нами по 

среднему значению результатов, для удобства расчета мы оставили шаг в 0.5 

баллов. Приведенная таблица соответствует критериям разработанной нами 

шкалы оценивания уровня сформированности ИПКК.  

Результаты уровня сформированности компетенций ИПКК студентов 

экспериментальной группы по итоговому тестированию указаны в Таблице 6. 
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Таблица 6. Оценка уровня сформированности компетенций ИПКК  

студентов экспериментальной группы 

 

Компетенция ИПКК Средний балл 

студентов за итоговое 

тестирование 

Уровень 

сформированности 

компетенции ИПКК 

Языковая компетенция 4.73 «высокий» 

Переводческая 

компетенция 

4.64 между «повышенным» 

и «высоким» 

Предметная компетенция 4.1 между «пороговым» и 

«повышенным» 

Коммуникативная 

компетенция 

4.5 между «повышенным» 

и «высоким» 

 

Также мы сравнили результаты оценивания уровня сформированности 

компетенций ИПКК студентов экспериментальной группы на входном 

тестировании и итоговом тестировании. Сравнение результатов отражено в 

Таблице 7.  

Таблица 7. Оценка уровня сформированности компетенций ИПКК 

 студентов экспериментальной группы 

Компетенция ИПКК Входное тестирование Итоговое тестирование 

Языковая компетенция между «повышенным» 

и «высоким» 

«высокий» 

Переводческая 

компетенция 

«повышенный» между «повышенным» 

и «высоким» 

Коммуникативная «повышенный» между «повышенным» 

и «высоким» 

Предметная «компетенция не 

сформирована» 

между «пороговым» и 

«повышенным» 

 



116 
 

Согласно полученным данным, мы пришли к выводу, что уровень 

сформированности языковой компетенции студентов повысился с 

промежуточного уровня между «повышенным» и «высоким» до «высокого 

уровня». Регулярная работа с аутентичными текстами в аудитории и в рамках 

самостоятельной подготовки позволила студентам повысить уровень владения 

иностранным языком.  Кроме того, составление словарей-глоссариев и 

постоянная отработка лексики в электронных приложениях позволили 

расширить словарный запас студентов.  

Повышение уровня переводческой компетенции обусловлено переводом 

большого количества текстов с английского языка на русский язык во время 

работы над кейсом. На этапах «Чтение» и «Аудирование» студентам для 

изучения и перевода предлагались тексты и аудио-видеофайлы на английском 

языке. Постоянная переводческая практика позволила развить навыки 

предпереводческого анализа, умения находить эквиваленты при переводе и 

навык работы с терминами, а также умение выполнять постпереводческий 

анализ и редактуру текста перевода.    

Важным этапом работы над учебным кейсом было обсуждение решений 

кейса в группах и представление решений в рамках моделируемой ситуации 

на аудиторном занятии. Таким образом, коммуникативные навыки студентов 

развивались посредством постоянной практической деятельности, что 

отразилось в повышении результатов оценивания уровня сформированности 

коммуникативной компетенции ИПКК.  

Анализ аудиторной и самостоятельной работы студентов над переводом 

текстов, подготовкой устных выступлений, работы над внеаудиторными 

заданиями показал, что наиболее сложным аспектом работы над устным и 

письменными текстами стала работа с терминологией и политическим 

контекстом. Выполняя перевод входного текста, студенты не могли 

самостоятельно подобрать адекватный эквивалент перевода, что мы 

связываем с несформированностью предметной компетенции. Анализ 

перевода текстов к итоговому кейсу показал, что в более 60% случаев был 
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подобран правильный перевод терминов, названий политических партий и 

правительственных органов, дано точное описание событий, в соответствии с 

узкоспециализированной литературой.  

Стоит отметить, что студенты экспериментальной группы активно 

применяли полученные знания во время подготовки позиции и обсуждении на 

аудиторных занятиях. Во время представления решения кейса и его 

обсуждения студенты активно использовали лексику из проработанных ранее 

текстов, ссылались на политический контекст и социальные, политические 

реалии.   

Также студенты представляли позицию определенной политической 

группы, института, поэтому им необходимо было соблюдать установленный 

регламент встречи, этикет и правила делового общения.  Во время подготовки 

к кейсу студентам были предложены видео реальных заседаний и 

выступлений, которые студенты использовали в качестве модели для своего 

выступления. Таким образом, в рамках аудиторного занятия моделировалось 

реальное политическое событие, политическая встреча.  

На каждом аудиторном занятии студенты демонстрировали полученные 

знания, навыки и умения. Исходя из этого, мы сделали вывод, что предметная 

компетенция студентов была сформирована. Опираясь на результаты, 

полученные студентами за итоговое контрольное мероприятие, мы оценили 

уровень сформированности предметной компетенции как промежуточный 

между «пороговым» и «повышенным».  

Работа в группах над решением кейса позволила также развить навык 

работы в команде и навык принятия решений. Кроме того, для подготовки 

решения кейса студентам было необходимо проанализировать учебный 

материал и отобрать информацию, релевантную для решения кейса с позиции 

представляемого политического института, что отразилось в 

соверешенствовании умений поиска и анализа информации на иностранном 

языке. Представление решений кейсов в рамках смоделированной 

политической ситуации позволило развить навык публичных выступлений на 
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иностранном языке и умение адаптироваться под заданную коммуникативную 

ситуацию.  

Более того, мы отметили, что предложенный нами формат работы над 

кейсом – моделирование определенной политической ситуации – повысило 

мотивацию студентов к работе над предлагаемым учебным материалом, в 

связи с тем, что студенты не просто переводили и анализировали 

предложенные тексты, а применяли полученные знания на практике при 

решении учебных кейсов.  

Применение метода Case-study для обучения профессионально-

ориентированному языку в общественно-политической сфере было высоко 

оценено студентами экспериментальной группы. Так, по завершении курса 

студенты ответили на вопросы анкеты, связанные с применением кейсовой 

методики для обучения профессиональному иностранному языку. Вопросы 

анкеты были следующими: 

1) Считаете ли Вы рассмотрение кейсов эффективным для усвоения лексики 

и предметного материала общественно-политической сферы? 

2) Отметьте плюсы и минусы применения кейсов в данном курсе 

3) Испытывали ли Вы сложности при решении предложенных кейсов? 

4) Понравилось ли Вам моделирование политических процессов (дебатов, 

заседаний и т.д.) и представление решений с позиции участников 

политических событий? 

5) Оцените применение ИКТ при работе над учебным кейсом (приложения 

для отработки лексики, организация работы на платформе)? 

Анализ полученных ответов показал, что студенты считают работу над 

кейсом эффективной для развития предметных навыков и усвоения лексики 

предметной области (на первый вопрос все студенты ответили «да»). Среди 

преимуществ методаCase-study было отмечено изучение аутентичных текстов, 

рассмотрение реальных политических ситуаций, глубокое изучение 

политического контекста, возможность на практике применить полученные 

теоретические знания, игровая форма представления позиции политического 
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института, обсуждение реальных политических и социальных вопросов на 

иностранном языке.  

Сложность при решении кейса вызывал политический контекст, 

необходимость освоения большого количества дополнительного материла для 

детального изучения представленной в кейсе проблемы. Однако многие из 

опрошенных указали, что использование ссылок на дополнительный материал 

(применение технологии гипертекста) ускорило и облегчило поиск 

необходимой информации.  

Моделирование политических процессов было описано студентами как 

наиболее интересный элемент аудиторных занятий. Отмечено, что 

организация работы в игровой форме позволила «погрузиться» в контекст 

политических процессов и детально изучить особенности работы 

рассматриваемых политических институтов.  

Организация работы с применением современных ИКТ, по мнению 

опрашиваемых, облегчила процесс освоения материала, позволила иметь 

постоянный доступ к заданиям и текстам, а также сделала процесс 

коммуникации студентов между собой для обсуждения решений проблемы 

кейса более эффективным.  

Таким образом, применение разработанных нами кейсов для обучения 

профессионально-ориентированному английскому языку в общественно-

политической сфере позволил повысить уровень сформированности 

компетенций ИПКК студентов экспериментальной группы. Результаты 

опытно-поисковой работы показали повышение языковой компетенции (с 

промежуточного уровня между «повышенным» и «высоким»), переводческой 

и коммуникативной компетенций (с «повышенного» уровня до 

промежуточного уровня между «повышенным» и «высоким) и значительного 

повышения предметной компетенции (с уровня «компетенция не 

сформирована» до промежуточного уровня между «пороговым» и 

«повышенным»). Развитие необходимых профессиональных навыков мы 

связываем с регулярной работой студентов экспериментальной группы над 
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аутентичными текстами, обсуждением проблемных ситуаций кейсов в 

группах и представлением решений кейса в рамках смоделированной на 

аудиторном занятии ситуации.  

Кроме того, следует отметить высокую оценку студентов применению 

метода Case-study в процессе обучения профессионально-ориентированному 

английскому языку, в частности, эффективность работы с кейсом для развития 

предметной компетенции, моделирование реальных политических процессов, 

применение современных образовательных технологий для организации 

работы.  

 

2.3. Сравнение результатов обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку в общественно-политической 

сфере контрольной и экспериментальной групп 

Для пoдтвeрждeния гипoтeзы oб эффективноcти пpимeнeния 

разрабoтанной нами мeтодики обyчения студентов-лингвистов 

профессионально-ориентированному английскому языку в общественно-

политической сфере был пpoведен cpaвнительный анализ peзультатов 

обучения экспериментальной и контрольной групп.  

Контрольная группа обучалась профессионально-ориентированному 

языку по традиционной методике в рамках курса «Практический курс 

перевода». Студентам для перевода и анализа были предложены тексты 

общественно-политической сферы. Работа над текстами заключалась в 

проведении предпереводческого анализа, в изучении терминов предметной 

области, в самостоятельном переводе предложенных текстов и представлении 

переводов в рамках аудиторных занятий. Для отработки терминов предметной 

области применялось электронное приложение Quizlet, для развития 

коммуникативной компетенции к каждому тексту были предложены вопросы 

для обсуждения.  

Обучение в контрольной группе осуществлялось в 3 этапа – проведение 

входного тестирования, основной этап (перевод и обсуждение текстов 
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предметной области) и итоговое тестирование. Входное тестирование было 

проведено по алгоритму, описанному в параграфе 2.1. настоящего 

исследования, и было направлено на определение начального уровня 

сформированности компетенций ИПКК. Результаты входного тестирования 

контрольной группы отражены на графиках 4 и 5. 

 

График 4. Результаты входного тестирования контрольной группы 

по блокам «Аудирование» и «Чтение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 5. Результаты входного тестирования контрольной группы по 

блоку «Говорение» 
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Уровень сформированности языковой и коммуникативной 

компетенций, исходя из полученных результатов, был нами определен как 

«повышенный».  

Перевод пробного текста общественно-политической сферы в рамках 

входного тестирования на определение начального уровня сформированности 

предметной и переводческой компетенций выявил трудности в подборе 

эквивалентов при переводе терминов предметной области и названий 

политических институтов, что позволяет нам сделать вывод о 

несформированности предметной компетенции студентов контрольной 

группы. Начальный уровень сформированности переводческой компетенции, 

исходя из допущенных студентами ошибок, был определен нами как 

«повышенный». 

Сравнение результатов входного тестирования экспериментальной и 

контрольной групп представлен в Таблице 8.  

 

Таблица 8. Начальный уровень сформированности компетенций  

ИПКК студентов экспериментальной и контрольной групп 

Компетенция ИПКК Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Языковая компетенция между «повышенным» 

и «высоким» 

между 

«повышенным» и 

«высоким» 

Коммуникативная 

компетенций 

«повышенный» «повышенный» 

Переводческая компетенция «повышенный» «повышенный» 

Предметная компетенция «компетенция не 

сформирована» 

«компетенция не 

сформирована» 

 

Сравнение результатов входного тестирования показало, что начальный 

уровень сформированности компетенций ИПКК студентов 
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экспериментальной и контрольной групп был одинаковым. Обучающиеся 

обеих групп продемонстрировали достаточный уровень владения 

иностранным языком, умение вести коммуникацию на иностранном языке. 

Студенты контрольной группы, также, как и студенты экспериментальной 

группы, испытывали трудности при переводе текста предметной области в 

рамках входного тестирования.  

Итоговое тестирование уровня сформированности компетенций ИПКК 

студентов контрольной группы проводилось на основе перевода текста 

общественно-политической сферы и ответов на проблемные вопросы по 

тексту. Оценка работы студентов была осуществлена согласно разработанной 

шкале оценивания уровня сформированности компетенций ИПКК 

(Приложение В).  

Средние баллы студентов контрольной группы, полученные ими на 

итоговом тестировании представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9. Оценка уровня сформированности компетенций ИПКК  

студентов контрольной группы 

 

Компетенция ИПКК Средний балл 

студентов за итоговое 

тестирование 

Уровень 

сформированности 

компетенции ИПКК 

Языковая компетенция 4.63 «высокий» 

Переводческая 

компетенция 

4.51 между «повышенным» 

и «высоким» 

Предметная компетенция 3.7 «пороговый» 

Коммуникативная 

компетенция 

4.2 «повышенный» 

 

Также нами было определено изменение уровня сформированности 

компетенций ИПКК студентов контрольной группы. Изменения представлены 

в Таблице 10. 
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Таблица 10. Изменение уровня сформированности компетенций ИПКК  

студентов контрольной группы 

Компетенция ИПКК Входное тестирование Итоговое тестирование 

Языковая компетенция между «повышенным» 

и «высоким» 

между «повышенным» и 

«высоким» 

Переводческая компетенция «повышенный» между «повышенным» и 

«высоким» 

Коммуникативная компетенция «повышенный» «повышенный» 

Предметная компетенция «компетенция не 

сформирована» 

«пороговый» 

 

На анализе полученных результатов мы сделали вывод о развитии 

переводческой и предметной компетенций студентов контрольной группы. 

Уровень сформированности предметной и коммуникативной компетенций не 

изменился.  

Нами также был проведен сравнительный анализ результатов итогового 

тестирования уровня сформированности компетенций ИПКК студентов 

экспериментальной и контрольной групп. Результаты анализа представлены в 

Таблице 11.  

Таблица 11. Изменение уровня сформированности компетенций ИПКК  

студентов контрольной группы 

Компетенция 

ИПКК 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Входное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Входное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Языковая 

компетенция 

между 

«повышенным» 

и «высоким» 

«высокий» между 

«повышенным» 

и «высоким» 

между 

«повышенным» 

и «высоким» 

Переводческая 

компетенция 

«повышенный» между 

«повышенным» 

и «высоким» 

«повышенный» между 

«повышенным» 

и «высоким» 
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Продолжение Таблицы 11.  

Коммуникативная 

компетенция 

«повышенный» между 

«повышенным» 

и «высоким» 

«повышенный» «повышенный» 

Предметная 

компетенция 

«компетенция 

не 

сформирована» 

между 

«пороговым» 

 и 

«повышенным» 

«компетенция 

не 

сформирована» 

«пороговый» 

 

Исходя из полученных результатов, мы сделали вывод об изменении 

уровня сформированности компетенций ИПКК в обеих группах: 

1) Уровень языковой компетенции повысился в экспериментальной 

группе с промежуточного уровня между «повышенным» и «высоким» до 

«высокого» уровня. В контрольной группе уровень остался неизменным. 

Развитие лингвистических навыков в экспериментальной группе мы 

связываем с большим количеством работы с аутентичными текстами, аудио- и 

видеофрагментами на иностранном языке, а также с изучением и анализом 

дополнительных материалов (статей, научной литературы, учебных пособий) 

по теме кейса и рассмотрением разных точек зрения на проблемный вопрос, 

что было необходимо для решения проблемной ситуации, представленной в 

каждом кейсе. Регулярная языковая практика привела к повышению уровня 

владения иностранным языком. Для выполнения перевода и обсуждения 

текстов предметной области студентам контрольной группы не требовалось 

изучение такого объема информации на иностранном языке, как студентам 

экспериментальной группы. 

2) Уровень сформированности переводческой компетенции в обеих 

группах повысился с «повышенного» до промежуточного между 

«повышенным» и «высоким» уровнями. Задача студентов обеих групп 

заключалась в переводе текстов общественно-политической тематики с 

английского языка на русский язык, включая выполнение предпереводческого 

анализа, работу с предметной лексикой, корректирование и редактирование 
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текста перевода. Выполнение поставленной задачи привело к повышению 

уровня сформированности переводческой компетенции студентов обеих 

групп. 

3) Изменение уровня коммуникативной компетенции 

экспериментальной группы обусловлено активным вовлечением студентов 

группы в дискуссию по проблемам кейсов на аудиторных занятиях, участием 

в обсуждении решений кейса и представлением решения кейса в процессе 

смоделированной политической ситуации. Коммуникация на иностранном по 

проблеме, описанной в кейсе, занимала большую часть аудиторных занятий, 

что позволило развить коммуникативные навыки через практическую 

деятельность. Студенты контрольной группы также выполняли 

интерактивные задания в рамках аудиторных занятий – отвечали на вопросы 

по предложенным текстам и обсуждали проблему, описанную в тексте. 

Однако, мы отметили, что акцент при обучении был сделан именно на 

переводе текстов предметной сферы, в то время как на коммуникативные 

задания отводилось меньшее количество времени.  

4) Уровень сформированности предметной компетенции повысился 

в обеих группах, что объясняется работой студентов с текстами предметной 

области, регулярной отработкой терминологии с помощью электронных 

приложений, применением полученных знаний для решения кейса (для 

экспериментальной группы) или ответов на вопросы по текстам (для 

контрольной группы). Следует констатировать более значительное 

повышение уровня сформированности предметной компетенции 

экспериментальной группы (с уровня «компетенция не сформирована» до 

промежуточного уровня между «пороговым» и «повышенным»). Такой 

результат объясняется необходимостью применения студентами указанной 

группы предметных знаний для решения проблемы кейсов, что предполагает 

детальное изучение имеющихся данных, рассмотрение политических реалий, 

связанных с темой кейса, а также разбор примеров из реальной политической 

практики. Таким образом, происходило глубокое «погружение» в темы 



127 
 

кейсов, что позволило охватить большее количество теоретических и 

практических аспектов предметной области, следовательно, более эффективно 

развить предметную компетенцию.  

На основании вышеизложенного мы пришли к выводу, что метод Case-

study является наиболее эффективным методом обучения профессионально-

ориентированному английскому языку в общественно-политической сфере, 

позволяющему формировать и развивать необходимые компетенции ИПКК 

студентов-лингвистов: языковую, переводческую, коммуникативную и 

предметную компетенции.   
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
 

Во второй главе рассмотрены вопросы практической реализации 

обучения студентов-лингвистов профессионально-ориентированному 

английскому языку в общественно-политической сфере на основе метода 

Case-study. Разработанная нами методика предполагает внедрение 

разработанных учебных кейсов, работу над учебными кейсами. Рeзультаты 

опытно-поисковой рaботы в рaмках дaнного иcследования пoзволяют cделать 

слeдующие вывoды:  

1. Трeбования к обyчению студентов-лингвистов прoфессионально-

ориентированному инoстрaнному языкy в ВУЗе обyславливают 

неoбходимость фoрмирования инoязычной, профеcсиональной, 

коммyникативной кoмпетентности студентов-лингвистов нa оснoве 

разрaботанных и внeдренных кeйсов. 

2. Эффeктивное внeдрение мeтода Case-study в oбучение студeнтов-

лингвистов пpофессионально-ориентированному языкy в общественно-

политической сфeре прoходило в 3 этaпа:    

- проведение входного тестирования для определения начального 

уровня сформированности компетенций ИПКК и разработка шкалы 

оценивания; 

-  разработка учебных кейсов и oписание оpганизации процесса 

обучения на основе метода Case-study; 

- внедрение разработанных кейсов в процесс обучения студентов-

лингвистов профессионально-ориентированному английскому языку в 

общественно-политической сфере. 

3.Обучение профессионально-ориентированному английскому языку в 

общественно-политической сфере на основе метода Case-studyобеспечивает 

развитие ИПКК студентов-лингвистов: повышение уровня языковой 

компетенции с промежуточного между «повышенным» и «высоким» до 

«высокого» уровня; уровня  коммуникативной и предметной компетенций – с 
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«повышенного» до порогового между «повышенным» и «высоким», уровня 

предметной компетенции -  с уровня «компетенция не сформирована» до 

переходного от «порогового» до «повышенного».  Развитие компетенций 

ИПКК студентов экспериментальной группы объясняется регулярной 

языковой практикой, переводом и анализом большого объема аутентичных 

материалов предметной области по проблеме кейса, применением полученных 

знаний при обсуждении решений кейсов, моделировании реальных 

политических ситуаций.  

3. Сравнение результатов, полученных студентами 

экспериментальной и контрольной групп в ходе опытно-поисковой работы, 

выявил большее изменение уровня сформированности компетенций ИПКК 

студентов экспериментальной группы, что позволило сделать вывод об 

эффективности применения метода Case-studyдля обучения студентов-

лингвистов профессионально-ориентированному английскому языку в 

общественно-политической сфере.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Современные условия развития международных связей требуют от 

выпускников лингвистических специальностей знаний не только 

иностранного языка на высоком уровне, но и умений вести профессиональную 

коммуникацию на иностранном языке. Обучение лингвистов в высшем 

учебном заведении направлено на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, владеющих иностранным языком на достаточном уровне для 

осуществления профессиональной коммуникации в актуальной на 

сегодняшний день профессиональной сфере - общественно-политической.  

Профессиональная деятельность лингвистов тесно связана с такими 

профессиональными задачами, как лингвистическое сопровождение встреч, 

перевод переговоров на международном уровне, работа с текстами 

общественной и политической сферы, перевод документов и т.д. Таким 

образом, общественно-политическая сфера является одной из ключевых 

профессиональных областей в деятельности лингвистов.  

Для соответствия требованиям современного рынка труда у будущих 

лингвистов в процессе профессиональной подготовки необходимо 

сформировать комплекс ключевых компетенций: иноязычную, 

профессиональную, коммуникативную, которые, собственно, и составляют 

основу их профессиональной компетентности (ИПКК).  

Вoзникшие прoтиворечия мeжду сoвременными трeбованиями общeства 

к выcокому урoвню прoфессиональной  подгoтовки спeциалистов 

нaправления «Лингвиcтика», спoсобных эффeктивно учaствовать в 

прoфессиональной кoммуникации в oбщественно-политической сфeре, и 

недoстаточностью сфoрмированностью инoязычной прoфессиональной 

коммyникативной кoмпетентности (ИПКК) пoслужили cтимулом для 

рaзработки и рeализации мeтодики oбучения прoфессионально-

ориентированному aнглийскому языкy в oбщественно-пoлитической сфере. 
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В настоящем диссертационном исследовании рассмотрена проблема 

разработки и внедрения методики формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности студентов-лингвистов в 

общественно-политической сфере на основе метода Case-study. 

В хoде прoверки гипoтезы и рeализации цeли и зaдач исcледования мы 

пoлучили следующиe рeзультаты: 

1. Обучeние прoфессионально-ориентированному инoстранному языку 

в вузe нaправлено на фoрмирование инoязычной прoфессиональной 

кoммуникативной кoмпетентности стyдентов-лингвистов, кoторое мы 

oпределяем кaк кoмплекс прoфессионально-значимых, ключeвых 

компeтенций студeнтов-лингвистов: языкoвой, коммуникaтивной, 

прeдметной, пeреводческой, прeдставляющих сoбой спoсобность и гoтовность 

осyществлять инoязычное oбщение в общественно-политической  сфeре в 

рaзличных сoциокультурных услoвиях, необхoдимых для выпoлнения 

прoфессиональных зaдач в дaнной прeдметной облaсти. 

2. Для организации процесса обучения профессионально-

ориентированному английскому языку в общественно-политической сфере 

был использован интерактивный метод Case-study, доказан его интегративный  

характер, заключающийся в возможности включения в  данный метод 

элементов других интерактивных методов обучения, среди которых наиболее 

важными  были проблемный метод, метод ролевой игры, предметно-языковое 

интегрированное обучение (CLIL). 

3. На основе анализа основных подходов, принятых в современной 

педагогике высшей школы и методике обучения иностранным языкам, 

выявлены подходы, наиболее релевантные для настоящего исследования в 

области обучения профессионально-ориентированному английскому языку в 

общественно-политической сфере: 
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- деятельностно-ориентированный подход, согласно которому задача 

преподавателя состоит в создании деятельностной образовательной среды, где 

основным становится не предоставление готовых решений, а 

консультирование и поддержка студентов при необходимости в процессе 

поиска ими собственного решения, с учетом уровня эмоциональных, волевых 

и когнитивных ресурсов каждого студента;  

- компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате 

образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 

ситуациях; 

         - личностно-ориентированный подход, который гарантирует гибкость 

процесса обучения, в зависимости от целей и задач, от целевой аудитории и от 

требований к результатам обучения каждого студента; 

-коммуникативный подход, направленный на развитие способности 

студентов-лингвистов к профессиональной коммуникации на 

профессиональные темы; 

          - междисциплинарный подход, требующий применения знаний 

различных предметных сфер для решения комплексных профессиональных 

задач общественно-политической области.  

4. Эффективность обучения студентов-лингвистов профессионально-

ориентированному английскому языку в общественно-политической сфере на 

основе метода Case-study определяется: 

- общедидактическими принципами: принцип связи теории и практики, 

принцип активности, принцип формирования и поддержания высокой 

мотивации;  

- общеметодическими принципами: принцип устного опережения, 

принцип аппроксимации, принцип учета особенностей родного языка, 

принцип коммуникативной направленности; 

- частнометодическими принципами: принцип учета профессиональной 

тематики при подготовке материалов, принцип самостоятельного изучения 
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предметной области, принципа междисциплинарности рассматриваемых 

профессиональных проблем, принцип информативности и достаточности 

учебных материалов, принцип использования ИКТ, принцип организации  

групповой работы студентов. 

5. Рaзработанные этaпы обyчения прoфессионально-ориeнтированному 

aнглийскому языку на оcнове метoда Case-study спoсобствуют формирoванию 

всех сoставляющих профeссиональной компетентности студентов-

лингвистов; сoзданию yсловий для их aудиторной и сaмостоятельной работы: 

1 этaп – провeдение вхoдного тестирoвания на определение начального 

уровня сформированности компетенций иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности,  

2 этaп – разрабoтка учeбных кeйсов и описание оргaнизации обучения 

студентов-лингвистов профессионaльно-ориентированному английскому 

языку в oбщественно-политической сфере 

         3 этaп – внeдрение рaзработанных кeйсов в прoцесс обучeния студентов-

лингвистов профeссионально-ориентированному aнглийскому языку в 

общественно-политической сфере и aнализ полученных результатов.  

6. Результаты, получeнные в хoде oпытно-поисковой рабoты, 

свидeтельствуют об эффeктивности разработaнной мeтодики обyчения 

прoфессионально-ориeнтированному английcкому языку студентов-

лингвистов на основе мeтода Case-study. 

Перспективными направлениями для прoдолжения исcледования 

мoгут стaть: увeличение бaнка учeбных кейсoв для дaльнейшего рaзвития 

ключевых компeтенций профeссиональной компeтентности студeнтов-

лингвистов в общeственно-политической сфере; дaльнейшая рaзработка 

методики обучения студeнтов-лингвистов профeссионально-

ориентированному инoстранному языку в дрyгой прeдметной облaсти на 

оснoве интeгративного мeтода Case-study. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

Примеры заданий входного тестирования частей Listening 

(Аудирование), Reading (Чтение) и Speaking (Говорение).  

Источник: ILETS. Sample test questions8.  

 

Часть «Listening» 

 
8ILETS. Sample test questions[Электронныйресурс]. Режимдоступа: Sample test questions (ielts.org) 

https://www.ielts.org/for-test-takers/sample-test-questions
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Часть «General Training Reading» 
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Часть «Speaking» 
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Часть «Перевод текста общественно-политической сферы» 

Текст: The political system of Russian Federation: President and 

Government 
Источник: Официальный сайт Государственной Думы РФ9 

 

 
9 The political system of Russian Federation: President and Government  [Электронный ресурс] / The State Duma. 
– URL: The political system of the Russian Federation: President and Government (duma.gov.ru) 

http://duma.gov.ru/en/news/28748/


162 
 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 Пример учебного кейса  

“Country A Parliament Elections”  

The Election Parliament is taking place in country A. During the pre-election debates 

main parties’ representatives were asked about the impending closure of the major 

chemical plants of this country caused by the exceeding of emission standards. This 

issue is a main point of political and social agenda. Firstly, the plant is state’s 

property; therefore, the costs of plant modernization are deducted from the city 

budget. Secondly, these plants employ big number of workers, who will lose their 

jobs if the plants close.  

Pre-election debates participants are Labour party and Green party. Each of them 

presents interests of different social groups. So, Labour party speaks for workers, 

Green party’s aim is to support plants closure.  

Elections are based on the procedure of democratic principles and majority election 

constituency rules. The example of this system is Russian Federation electoral 

system. 

Task:  

1) Before pre-election debates:  

- read and analyze information about Russian electoral and political system, 

main characteristics of presented parties;  

- form 2 “parties” and discuss the case problem based on the party’s manifesto 

and policy.  

2) During election debates: 

- parties’ representatives discuss the ways of the issue solving based on their 

parties’ objectives and manifesto.  

- make solution (s) of the issue.  

Texts for discussion: 
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1) “Overview of Russian parliamentary system”10  

2) “Voting system of Russian Federation”11  

3) “Ecological problems in the Russian Federation. Impact on the health of 

people and the country’s economy”12  

4) видео “10 Major Current Environmental Problems”13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Overview of the Russian parliamentary system [Электронный ресурс] /The State Duma. – URL: Overview 
of the Russian parliamentary system (duma.gov.ru) 
11 Voting system of Russian Federation [Электронный ресурс] /The State Duma. – URL: Voting system 
of the Russian Federation (elections to the State Duma) 
12 Kobzev K. Ecological problems in the Russian Federation. Impact on the health and the country’s economy 
[Электронный ресурс]/K.Kobzev, V. Chegge, M. Balinskaya// E3S Web Conferences. – 2020. – 217 (1). – URL: (PDF) 
Ecological problems in the Russian Federation. Impact on the health of people and the country’s economy 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций ИПКК. 
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