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Предисловие 
 
Настоящая книга «Языки для специальных целей: пробле-

мы, методы, перспективы» представляет собой коллективную 
монографию, совместный труд преподавателей и исследовате-
лей кафедры «Английский язык» Пензенского государственно-
го университета, наших коллег по университету, а также из дру-
гих вузов России и зарубежья. Идея создать такую книгу 
появилась не случайно. Понимая, что языки для специальных 
целей стали постоянным объектом внимания со стороны языко-
ведов и педагогов [см., например, Язык для специальных це-
лей.., 2008; Языки для специальных целей.., 2009], мы не пре-
тендовали на оригинальность. Скорее мы исходили из естест-
венного желания поделиться богатым преподавательским и ис-
следовательским опытом в этой области языков. Привлечение  
к созданию коллективной монографии наших коллег было про-
диктовано не только потребностью раздвинуть географические 
границы, но и желанием расширить научно-методическую пер-
спективу, охватить разные аспекты применения языка в про-
фессиональных сферах. 

Понятие «язык для специальных целей» (ЯСЦ) использу-
ется нами для обозначения функциональной разновидности ли-
тературного языка, применяемой в определенной профессио-
нальной сфере. Обучение студентов и аспирантов именно таким 
функциональным разновидностям английского языка ведет на-
ша кафедра. В то же время, работая над проектом книги, мы не 
хотели ограничивать себя рамками иностранных языков, по-
скольку любой родной язык – будь то русский, польский или 
казахский – также имеет свои специализированные варианты. 
Таким образом, для авторов и редакторов этой коллективной 
монографии ЯСЦ охватывает и родной, и иностранные языки. 

Монография состоит из двух частей. Первая часть «Теоре-
тические вопросы исследования языков для специальных це-
лей» включает четыре главы, две из которых посвящены спе-
цифике языка в юридической сфере. О. В. Барабаш на 
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материале русского языка изучает проблему неоднозначности в 
текстах правовых актов, выявляет источники этой неоднознач-
ности, отмечает возможные отрицательные последствия неод-
нозначного толкования правовых актов и предлагает возмож-
ные пути решения проблемы. 

Т. В. Дубровская исследует жанр судебного решения на 
материале отечественных решений арбитражного суда. Этот 
жанр представляет интерес, поскольку он является ключевым в 
судебном дискурсе. Именно в нем судебная власть реализует 
свои функции осуществления правосудия и правоприменения. 
Композиционные, лексические и грамматические особенности 
жанра подробно рассмотрены в главе с точки зрения их функ-
циональной ценности. Результаты исследования были апроби-
рованы в ходе встреч с судьями Арбитражного суда Пензенской 
области. 

Две другие главы первой части обращены к функциониро-
ванию языка в академической сфере. Польский ученый Г. Ко-
вальский применяет метод корпусного анализа научных тек-
стов с целью оценить возможности применения прагматических 
критериев. Исследователь освещает существующие направле-
ния исследований в современной корпусной лингвистике, про-
водит корпусный анализ научных статей на английском (как 
родном и иностранном) и польском (как родном) языках и вы-
являет национально-культурную специфику дискурсивных спо-
собов выражения прагматических параметров. 

 Следующая глава тематически связана с предыдущей, хо-
тя и основана на иной методологии. Ю. А. Лобина исследует 
вариативность структуры академических статей, сопоставляя 
статьи, написанные носителями языка на английском и русском 
языках, а также статьи, написанные на английском русскими 
авторами. Исследовательница не ограничивается лингвистиче-
ским анализом материала и привлекает также прагматические 
факторы, такие как собственно исследовательские принципы, 
находящие отражение в научном изложении, особенности цен-
ностной системы дискурсивного и, в более широком смысле, 
этнокультурного сообщества. 

Включенные в теоретическую часть монографии главы, 
безусловно, обладают практической ценностью. Проведенный 
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их авторами анализ и высказанные теоретические положения 
нацелены на совершенствование коммуникации в таких спе-
циализированных сферах, как сфера права и академическая 
сфера. 

Вторая часть монографии озаглавлена «Практические  
и методические аспекты языков для специальных целей» и 
включает три главы. Тему мотивации изучают А. И. Жолнерик  
и О. В. Дронова. В их главе в качестве субъектов мотивации к 
изучению английского языка исследуются обучаемые на пост-
вузовском уровне. Отмечая важность в современных условиях 
дополнительных возможностей образования для взрослых, ав-
торы обобщают методические положения относительно обуче-
ния взрослых и собственный многолетний опыт обучения анг-
лийскому языку слушателей Президентской программы подго-
товки управленческих кадров для народного хозяйства РФ при 
Пензенском государственном университете. Наряду с результа-
тами опроса слушателей в главе представлены описания мето-
дических средств по повышению мотивации у взрослых.  

Методам и методикам обучения иностранным языкам по-
священы следующие главы. Т. В. Харламова обосновывает ак-
туальность и необходимость применения информационно-ком-
муникационных технологий в обучении английскому языку, 
представляет возможные модели обучения, предусматриваю-
щие использование онлайн-технологий, и обобщает собствен-
ный опыт применения технологий в учебном процессе. Препода-
ватели иностранных языков найдут в этой главе много полезной 
информации, включая ссылки на интернет-ресурсы, электронные 
платформы и приложения, незаменимые традиционными мето-
диками. Опыт автора апробирован в ходе преподавания на кур-
сах повышения квалификации для преподавателей английского 
языка в Саратовском государственном национальном исследова-
тельском университете им. Н. Г. Чернышевского. 

Авторы из Казахстана Д. Д. Джантасова и М. Ю. Васляе-
ва в своей главе предлагают инновационную технологию интег-
рированного обучения родному и иностранному языкам специа-
листа технического профиля. Работая в условиях казахско-рус-
ского двуязычия, авторы испытали разработанную технологию, 
которая подтвердила свою эффективность и целесообразность. 
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Монография завершается единым обширным списком ли-
тературы, включающим работы как на русском, так и на ино-
странных языках. Знакомство с библиографией, безусловно, бу-
дет полезно всем, кто профессионально занимается вопроса-
ми ЯСЦ. 

Я благодарю всех авторов коллективной монографии за 
сотрудничество и терпеливую работу по усовершенствованию 
своих глав, а членов редколлегии А. И. Жолнерик и О. В. Дро-
нову за помощь в прочтении и правке представленных для рас-
смотрения глав. Отдельное спасибо адресую Е. В. Крехтуновой, 
которая вложила немало сил и времени, чтобы перевести на 
русский язык англоязычное исследование польского ученого. 
От лица всех авторов и редакционной коллегии я также выра-
жаю благодарность рецензентам – доктору филологических на-
ук Марии Юрьевне Казак и кандидату филологических наук 
Александру Гаврииловичу Пастухову, чьи комментарии и по-
ложительные рецензии способствовали появлению этой книги. 

 
С уважением, 

Т. В. Дубровская, доктор филологических наук, доцент,  
заведующая кафедрой «Английский язык» 

Пензенского государственного университета 
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Ч а с т ь  I  

Теоретические вопросы исследования  
языков для специальных целей 

 
Г л а в а  I 

Неоднозначность в языке правовых актов1 
 

 

Введение 

Характерной чертой естественного языка, отличающей его 
от формальных искусственных языков (языков программирова-
ния, языков математических дисциплин, языка химии и т.п.), 
является «неоднозначность его единиц на разных уровнях: не-
однозначность аффиксов, корней, основ, синтаксическая неод-
нозначность предложения, множественность интерпретации 
одной и той же интонационной конструкции» [Перцов, 1998: 3]. 
Неоднозначность – это наличие у языкового знака двух и более 
значений.  

Глубинные причины развития неоднозначности обуслов-
лены прежде всего двусторонним характером языкового знака. 
Так, по Ф. де Соссюру, знак есть «двусторонняя психическая 
сущность» [Соссюр, 2006: 112–120], включающая обозначаю-
щее и обозначаемое, которые в современной лингвистике чаще 
рассматриваются как форма (план выражения) и значение (план 
содержания). С. О. Карцевский высказал идею асимметричного 
дуализма языкового знака, суть которой заключается в том, что 
границы знака и значения не всегда совпадают. Один и тот же 
знак может иметь несколько функций, но при этом одно и то же 
значение может быть выражено несколькими знаками. Иными 
словами, «обозначающее стремится обладать иными функция-
ми, нежели его собственная; обозначаемое стремится к тому, 
чтобы выразить себя иными средствами, нежели его собствен-
ный знак» [Карцевский, 1965: 85–93]. 
                                                            

1 Данная глава подготовлена при поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта № 14-34-01252. 
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Асимметричный дуализм структуры знаков является, по 
мнению ученого, залогом эволюции лингвистической системы: 
«"адекватная" позиция знака постоянно перемещается вследст-
вие приспособления к требованиям конкретной ситуации» 
[Карцевский, 1965: 85–93]. Действительно, природа лингвисти-
ческого знака должна быть неизменной и подвижной одновре-
менно: «оставаясь на протяжении длительного времени равным, 
тождественным самому себе как целому, языковой знак вместе 
с тем постоянно стремится расширить или свой план выраже-
ния, или план содержания» [Норман, 2001].  

Язык права как язык для специальных целей, с одной сто-
роны, противопоставлен естественному языку в силу своих 
функциональных особенностей, в том числе требований соблю-
дения ясности и точности формулировок, предполагающих од-
нозначное толкование. С другой стороны, «потребности право-
вой логики в юридических текстах реализуются на основе 
логики естественного языка, обусловленной необходимостью 
обслуживания потребностей обыденной коммуникации» [Голев, 
1999: 11–58]. В связи с этим вариативность интерпретации, ко-
торая является «сущностным свойством естественного языка» 
[Гак, 1998: 365], становится закономерной и неизбежной и в 
языке права. Таким образом, там, где неоднозначность интер-
претации считается нежелательным явлением, возникает наи-
большая потребность в изучении механизмов ее возникновения 
и преодоления, осмыслении ее роли и функций.  

 
1.1. Обобщение исследований по проблеме 

Проблеме изучения неоднозначности как свойства естест-
венного языка посвящено немало научных работ. Фундаменталь-
ные основы исследования данного феномена заложены в трудах 
по семантике и лексикологии известных отечественных ученых 
[Ахманова, 1957; Потебня, 1958; Щерба, 1958; Мельчук, 1974; 
2012; Апресян, 1975; Виноградов, 1977; Арутюновой, 1988; Пер-
цов, 1998; 2001; Падучева, 1974; 2004; Зализняк, 2006 и др.]. 

Значительное количество современных исследований по-
священо изучению многозначности на уровне лексики [Шкуро-
пацкая, 2003; Литвин, 2005; Черникова, 2008; Качурин, 2014]. 
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Следует отметить интерес ученых к когнитивным и номинатив-
ным механизмам, заложенным в лексической многозначности 
[Огдонова, 2010; Песина, 2011; Лещева, 2014].  

В ряде работ исследуются способы представления морфо-
логической неоднозначности [Тихонов, 1971; Демьянков, 1994; 
Копотев, 2004 и др.], а также асимметрия формы и содержания 
на материале морфологических глагольных форм [Шендельс, 
1970]. 

И. М. Богуславский и И. М. Кобозева изучают многознач-
ность синтаксических структур [Богуславский, 2004; Кобозева, 
2007]. Вопросам интерактивного разрешения неоднозначности 
различных типов в машинном переводе посвящен ряд исследо-
ваний коллектива авторов, в который вошли И. М. Богуславский, 
Л. Л. Иомдин, А. В. Лазурский, Л. Г. Митюшин, А. С. Бердичев-
ский [Богуславский и др., 2005; Богуславский и др., 2008]. 

Отметим, что традиционно в работах, посвященных изу-
чению феномена многозначности, объектом исследования яв-
ляются общеупотребительные слова современного языка, раз-
вившие в своем онтогенезе два и более значения. Лишь от-
дельные работы рассматривают функционирование полисеман-
тов, представляющих пласт специальной лексики, преимущест-
венно терминов научного [Зимовая, 2010], общественного [Ку-
расова, 2006], экономического [Шетле, 2009] содержания. 
Появляются отдельные работы, в которых предметом исследо-
вания становится и многозначная лексика правового содержа-
ния [Лебедева, 2000; Голев, 2012]. В то же время проблема не-
однозначности в тексте правовых документов остается недоста-
точно изученной. 
 

1.2. Способы репрезентации феномена неоднознач
ности в языке правовых актов 

 
1.2.1. Цель, материал и методы исследования 

Цель нашего исследования заключается в выявлении и 
анализе способов репрезентации неоднозначности в языке пра-
вовых актов. Материалом исследования служат тексты право-
вых документов, демонстрирующие вариативность толкования 



 
  11

входящих в них языковых единиц. Анализу были подвергнуты 
прежде всего действующие нормативные правовые акты феде-
рального значения, ряд произвольно отобранных региональных 
и муниципальных актов, размещенных на соответствующих 
официальных сайтах Российской Федерации за последние пять 
лет, а также примеры из судебной практики Конституционного 
Суда Российской Федерации за второй и третий кварталы 2012 г. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена 
тем, что в современном российском законодательстве происхо-
дят многочисленные обновления, увеличивается объем норма-
тивно-правового массива, нуждающегося в однозначном толко-
вании, соответствующем мысли законодателя; расширяется 
терминологический аппарат права, требующий своевременной 
унификации. При этом, как справедливо отмечает А. С. Алек-
сандров, сущность права невозможно объяснить, «оставаясь на 
собственно юридической почве», так как реальное бытие право-
вых норм есть язык: «Разве не язык есть предел и сама бы-
тийная основа юридической реальности?» [Александров, 2003: 
11]. Апеллируя к связи языка и мышления, А. С. Александров 
указывает на корреляцию изменений в законодательстве с из-
менениями языковой картины мира и утверждает, что «нет ни-
чего юридического, что бы ни было лингвистическим»: «все, 
что мы можем отнести к понятию "право", есть продукт языка» 
[Александров, 2003: 11], а все юридические явления есть язы-
ковые феномены. В связи с этим полагаем, что изучение раз-
личных проявлений неоднозначности позволит наметить пути 
снятия противоречий, возникающих в тексте правовых доку-
ментов и приводящих к возможности двоякого толкования нор-
мативных предписаний. 

В качестве основного метода исследования в нашей работе 
выступает семиотический анализ текста правовых документов, 
позволяющий проследить репрезентацию в них таких языковых 
феноменов, как полисемия, омонимия, энантиосемия, синтакси-
ческая неоднозначность. Кроме того, в работе применяется кон-
текстологический анализ текста, дающий возможность выявить 
соответствие языкового выражения мысли законодателя кон-
тексту конкретной правовой нормы. В работе также использу-
ется метод обобщения научного опыта по рассматриваемой 
проблеме. 



 
  12

В данном исследовании мы выдвигаем гипотезу о том, что 
специфика поведения слова в условиях стилистических ограни-
чений юридического подъязыка обусловлена, с одной стороны, 
стремлением к терминологизации, конкретизации лексем в со-
ответствии с отраслью права, их семантической устойчивости, а 
с другой стороны, – воздействием общеязыковых процессов, 
порождающих вариативность, неоднозначность.  

 
1.2.2. Полисемия в языке правовых актов  

Процесс приобретения человеком знаний о явлениях и за-
кономерностях объективного мира всегда сопряжен с категори-
зацией и концептуализацией познаваемого, со стремлением ко-
дировать и трансформировать полученную в процессе познания 
информацию. Как известно, эту возможность дает человеку 
язык как система знаков: он является орудием познания, мыш-
ления, средством коммуникации; в нем аккумулируется опыт 
освоения окружающего мира, который, в свою очередь, закреп-
ляется в сознании. Основной номинативной и когнитивной еди-
ницей языка, служащей для сообщения о предметах, процессах, 
свойствах и отношениях, а также для их именования, является 
слово. Способность отдельного слова как знака служить для 
обозначения разных предметов и явлений действительности на-
зывают полисемией (многозначностью). Полисемия, с одной 
стороны, выступает как «неизбежное следствие диспропорции 
между количеством знаков языка и количеством понятий и объ-
ектов окружающей действительности, ищущих выражения  
в языке» [Песина, 2011]. С другой стороны, причина много-
значности слов кроется в самой природе языка [Апресян, 1975], 
природе знака как «инструмента познания, стремящегося отра-
зить многообразие явлений окружающего мира, хотя бы в грубо 
классифицированном виде, с учетом тех связей и отношений, 
которые фиксируются с помощью языка человеческим сознани-
ем при отражении действительности» [Литвин, 2005: 4].  

Т. И. Вендина справедливо указывает на потенциальную 
возможность любого слова развить новое значение, когда  
в этом возникает потребность, чем объясняет тот факт, что мно-
гозначных слов в языке, как правило, больше, чем однозначных 
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[Вендина, 2001: 136]. Е. В. Падучева рассматривает дериваци-
онный потенциал слова как один из аспектов его языкового по-
ведения [Падучева, 2004: 27]. 

По Ф. А. Литвину, многозначность слова можно рассмат-
ривать как «нарушение "закона знака", т.е. идеального одно-
однозначного соответствия выражения и содержания» [Литвин, 
2005: 4]. При этом подобное «нарушение» носит вполне зако-
номерный характер, так как «одно-однозначное соответствие 
выражения и содержания в естественном языке было бы крайне 
неэкономичным» [Литвин, 2005: 4]. Поэтому полисемия, как 
пишет С. Ульман, «есть, по всей вероятности, семантическая 
универсалия, глубоко коренящаяся в фундаментальной струк-
туре языка» [Ульман, 1970]. 

Одной из наиболее очевидных проблем, связанных с функ-
ционированием языка права как языка для специальных целей, 
выступает проблема неоднозначности юридических терминов. 
Без сомнения, терминологическая точность является залогом 
соблюдения требований ясности, логичности, недвусмысленно-
сти юридического текста. В то же время существует ряд много-
значных терминов, по-разному определяемых в тех или иных 
законах. Примером полисемичного правового термина может 
выступать слово «имущество», которое в различных статьях 
Гражданского кодекса Российской Федерации понимается по-
разному: как вещь или совокупность вещей (ст. 301), как объе-
динение вещей и имущественных прав (ст. 213, 217). 

Понятие «собственность» также имеет вариантное толко-
вание. При этом в законодательстве отсутствует как таковая 
дефиниция понятия «собственность», а его значение раскрыва-
ется через содержание правовых норм. Так, Гражданский ко-
декс Российской Федерации, являющийся основополагающим 
нормативным актом в сфере гражданского права, в ст. 209 «Со-
держание права собственности» устанавливает следующее: 

«1. Собственнику принадлежат права владения, пользова-
ния и распоряжения своим имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать  
в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие закону и иным правовым актам и не нару-
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шающие права и охраняемые законом интересы других лиц,  
в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владе-
ния, пользования и распоряжения имуществом, отдавать иму-
щество в залог и обременять его другими способами, распоря-
жаться им иным образом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и други-
ми природными ресурсами в той мере, в какой их оборот до-
пускается законом (ст. 129), осуществляются их собственником 
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в довери-
тельное управление другому лицу (доверительному управляю-
щему). Передача имущества в доверительное управление не 
влечет перехода права собственности к доверительному управ-
ляющему, который обязан осуществлять управление имущест-
вом в интересах собственника или указанного им третьего ли-
ца». 

В Земельном кодексе Российской Федерации понятие соб-
ственности раскрывается через содержание п. 1–3 ст. 15 «Соб-
ственность на землю граждан и юридических лиц»: 

«1. Собственностью граждан и юридических лиц (частной 
собственностью) являются земельные участки, приобретенные 
гражданами и юридическими лицами по основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации. 

2. Граждане и юридические лица имеют право на равный 
доступ к приобретению земельных участков в собственность. 
Земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, могут быть предоставлены в собст-
венность граждан и юридических лиц, за исключением земель-
ных участков, которые в соответствии с настоящим Кодексом, 
федеральными законами не могут находиться в частной собст-
венности. 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства и иност-
ранные юридические лица не могут обладать на праве собст-
венности земельными участками, находящимися на пригранич-
ных территориях, перечень которых устанавливается Президен-
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том Российской Федерации в соответствии с федеральным за-
конодательством о Государственной границе Российской Феде-
рации, и на иных установленных особо территориях Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами». 

Как мы видим, земельное законодательство раскрывает 
определение собственности через описание объектов собствен-
ности (земельные участки), субъектов и оснований приобрете-
ния, также не давая правовую дефиницию самому понятию. Та-
ким образом, понятие собственности выступает в российском 
законодательстве как в значении материальных ценностей, на-
ходящихся в чьем-либо распоряжении, так и в значении права 
владения, пользования и распоряжения имуществом. При этом 
четкая дефиниция рассматриваемого понятия отсутствует, а его 
содержание представлено описательным путем, что затрудняет 
регулирование правоотношений в сфере действия соответст-
вующих законов. 

Семантическое варьирование проявляют и такие термины, 
как «ипотека», «клевета», «плагиат», «честь», «моральный 
ущерб», «существенный вред», «значительный ущерб», «злост-
ное уклонение», «доход» и др. Сохраняя формальное тождест-
во, данные термины в различных нормативно-правовых актах 
обнаруживают изменения в плане содержания. 

Отметим, что наиболее активны в плане семантической 
деривации имена существительные отглагольного происхожде-
ния: разрешение на работу (документ) – разрешение трудовых 
споров; постановление суда (документ) – постановление приго-
вора (вынесение); заключение прокурора (выводы) – заключение 
(под стражу); обращение письменное (документ) – обращение с 
иском – обращение товара – обращение взыскания – обращение 
с животными. Как видно из приведенных примеров, в специ-
альном, терминологическом, значении в языке права могут вы-
ступать слова, принадлежащие к общеупотребительной лекси-
ке. С одной стороны, это делает юридическую терминологию 
более открытой для влияния общих процессов, происходящих в 
языке на данном этапе его развития. С другой стороны, процесс 
юридизации общеупотребительной лексики приводит ее к оп-
ределенным ограничениям, в связи с чем как законодателю, так 
и правопользователю необходимо четко разграничивать лекси-
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ко-семантические варианты терминов, так как их обыденное 
значение может отличаться от специального юридического. 

Важное значение для правильного понимания как значе-
ния отдельных понятий, так и в целом правовых предписаний, в 
которых данные термины занимают ключевую позицию, имеет 
четкое дефинитивное закрепление полисемичных юридических 
терминов в соответствующих нормативных актах. 

 
1.2.3. Лексическая омонимия в языке правовых актов 

Пределом лексико-семантического варьирования выступа-
ет, по О. С. Ахмановой, омонимия [Ахманова, 1957]. Как из-
вестно, омонимы – языковые единицы, совпадающие по форме, 
но различающиеся по значению. 

Довольно распространенной является точка зрения о том, 
что омонимы недопустимы в тексте юридического документа 
[Костюков, 2001; Зюков, 2010]. На наш взгляд, столь катего-
ричное требование к языку правовых документов не вполне 
обосновано. Недопустимым является смешение омонимов, при-
чиной которого может стать неточное выражение мысли зако-
нодателя, необоснованное употребление омонимов в пределах 
одного контекста и т.п. Однако полностью очистить норматив-
ные правовые акты от омонимии не представляется возможным, 
так как это противоречит законам развития естественного язы-
ка, а следовательно, и языка права как языка для специальных 
целей.  

Так, в тексте правовых документов закономерно могут при-
сутствовать межотраслевые омонимы, например: 1) акция как 
ценная бумага («акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляю-
щая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли 
акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управле-
нии акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 
после его ликвидации» [Федеральный закон № 39-ФЗ]); 2) акция 
как действие, предпринимаемое для достижения какой-либо це-
ли («массовые акции» [Федеральный закон № 114-ФЗ]).  

Отдельную группу составляют межсистемные омонимы: 
1) дача как действие по глаголу «дать» («дача взятки», «дача 
показаний», «дача заключения» [УК РФ]); 2) дача как «загород-



 
  17

ный дом (обычно с земельным участком), предназначенный для 
летнего отдыха» [Ефремова, 2000]. 

Механизмы появления омонимов в языке права те же, что 
и в естественном языке, однако в целом их набор ограничен. 
Так, одним из механизмов образования омонимов является ут-
рата промежуточного, объединяющего звена. В ст. 9 Федераль-
ного закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ используется лексема 
«пол», предполагающая указание на гендерную принадлеж-
ность гражданина: «Для оформления паспорта гражданин Рос-
сийской Федерации в письменном заявлении о выдаче паспорта 
установленного образца должен указать свои фамилию, имя, 
отчество (в том числе ранее имевшиеся), пол, дату и место рож-
дения, место жительства, место работы (службы, учебы) в тече-
ние последних десяти лет и представить основной документ, удо-
стоверяющий его личность» (Федеральный закон № 114-ФЗ).  
В то же время в русском языке есть слово «пол», означающее 
«нижний настил в помещении» [Ефремова, 2000], которое так-
же встречается в нормативных правовых актах, например: «по-
крытия полов» [Федеральный закон № 123-ФЗ]. Слова «пол» 
(гендерная характеристика) и «пол» (настил), как указывает  
М. Фасмер, ссылаясь на Р. Ф. Брандта, могут быть связаны эти-
мологически [Фасмер, 2003: 306], однако в настоящее время их 
значения воспринимаются носителями языка как не связанные 
каким-либо общим семантическим компонентом. 

В нормативных правовых актах функционируют омонимы, 
возникшие в результате совпадения исконных и заимствован-
ных слов. Например, омонимами являются исконное «брак»  
в семейном праве («заключение брака» [СК РФ]) и заимство-
ванное из немецкого языка через польский слово «брак» (де-
фект) в трудовом праве («товар, оказавшийся браком» [ТК РФ]). 

Причиной появления омонимов может послужить совпа-
дение слов, заимствованных из одного или из разных языков, но 
в разных значениях. Подобный механизм реализуется в лексе-
мах «рейд» (из английского – «набег»), например: «рейд со-
трудников ГИБДД» [Апелляционное определение № 43-
АПУ14-17] и «рейд» (из голландского – «водное пространство в 
гавани»), например: «рейды, которыми обычно пользуются для 
погрузки, разгрузки и якорной стоянки судов» [Конвенция ООН 
по морскому праву]. 
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Таким образом, в языке права закономерно функциониру-
ют термины, значения которых при совпадении означающего 
никак не связаны либо отдалены настолько, что в них трудно 
выявить какой-либо общий компонент, иными словами, лекси-
ческие омонимы. В свою очередь, эффективность восприятия 
юридического текста, содержащего омонимы, определяется 
прежде всего умением законодателя разграничить омонимы  
в тексте, не допуская их смешения в пределах одного контекста. 

 
1.2.4. Энантиосемия в языке правовых актов 

Интерес представляет явление энантиосемии (нем. еnan-
tiosemie < греч. еn «в, при» + antios «противоположный» + sēma 
«знак»), при которой наблюдается тождество плана выражения 
языкового знака при наличии двух противоположных планов 
содержания. Например, «бесценный» как «не имеющий ника-
кой цены» и как «имеющий очень высокую цену».  

Статус энантиосемии по-разному оценивается учеными.  
О. С. Ахманова указывает на тождество энантиосемии и анти-
фразиса – «тропа, состоящего в употреблении слов в противо-
положном смысле (в сочетании с особым интонационным кон-
туром)» [Ахманова, 1969: 526]. Однако при таком понимании 
оба явления предстают как «способы достижения иронического 
или саркастического эффекта» (как правило, с помощью инто-
нации), и в таком случае, по справедливому замечанию И. Н. Го-
релова, «нет смысла говорить об энантиосемии как о "поляри-
зации значения" на языковом уровне. Ведь не только слово или 
словосочетание, но предложения и тексты в определенных ре-
чевых (интонационных) и коммуникативно-ситуативных усло-
виях могут быть полярно амбивалентны» [Горелов, 1986: 94]. 
На наш взгляд, энантиосемия – это прежде всего поляризация 
значений одного и того же слова на уровне языка, а не речи. 

В работах Л. А. Новикова энантиосемия рассматривается 
как «внутрисловная антонимия» [Новиков, 1973]. В. В. Виногра-
дов считает ее разновидностью омонимов, в частности, «следст-
вием омоморфемности глагольных приставок» [Виноградов, 
1977: 288–289]. Д. Бунчич определяет энантиосемию как «комби-
нацию омонимии и антонимии» [Бунчич, 2004], а И. Н. Горелов – 
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«один из крайних случаев противоречивого взаимодействия сис-
тем антонимии и омонимии» [Горелов, 1986: 94]. 

Некоторые исследователи видят в ней специфическую 
разновидность полисемии либо явление, смежное между поли-
семией и антонимией, аргументируя свою точку зрения тем, что 
«энантиосемичные языковые единицы характеризуются нали-
чием единого плана выражения, двух планов содержания и ан-
тонимического характера отношений между ними» [Кравцова, 
2006: 6]. 

Существует и точка зрения, согласно которой энантиосе-
мия рассматривается как самостоятельная категория лексиче-
ской семантики наравне с омонимией, антонимией, синоними-
ей, «поскольку ни одна лексико-семантическая категория не 
обладает полным набором свойств, присущих энантиосемии» 
[Махмутова, 2009]. 

Мы придерживаемся позиции, согласно которой полярные 
значения энантиосеманта являют собой лексико-семантические 
варианты многозначного слова. В пользу этой точки зрения 
свидетельствует генетическое родство означающих, а также 
общий набор семантических признаков, лишь один из которых 
находится в статусе оппозиции. 

Механизм внутрисемемной семантической энантиосемии 
заключается в «актуализации на разных культурно-историче-
ских этапах амбивалентных семантических признаков языково-
го знака (ср.: праздничная демонстрация, первомайская демон-
страция, демонстрация представителей трудящихся – демонст-
рация протеста, антиправительственная демонстрация, анти-
военная демонстрация)» [Черникова, 2008]. 

В текстах юридических документов энантиосемия встре-
чается довольно редко, однако нами обнаружены некоторые 
термины, содержащие ее признаки. Так, например, слово «аук-
цион» до недавнего времени фиксировалось в словарях в един-
ственном значении: «Продажа какого-н. имущества или товара 
с публичного торга, причем имущество достается предложив-
шему наивысшую цену. Продавать с аукциона (продавать за 
долги путем аукциона)» [Толковый словарь…, 2000]. Опреде-
ление, данное в словаре Т. Ф. Ефремовой [Ефремова, 2000], а 
также определения, представленные в экономических и юриди-
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ческих словарях и энциклопедиях, практически совпадают  
с приведенным выше. 

В Гражданском кодексе дефиниция рассматриваемого по-
нятия отсутствует. Впервые упоминание аукциона встречается 
в главе 28 «Заключение договора», где в ст. 447 устанавливает-
ся, что договор может быть заключен путем проведения торгов 
с лицом, выигравшим торги в форме конкурса или аукциона. 
Согласно п. 4 указанной статьи выигравшим торги на аукционе 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В п. 5 
установлено, что аукцион, в котором участвовал только один 
участник, признается несостоявшимися. Таким образом, можно 
попытаться сформулировать понятие аукциона по Гражданско-
му кодексу: «аукцион – форма проведения торгов с участием 
двух и более участников, при которой участники подают только 
ценовые предложения о предмете торгов, а победителем явля-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену». Подобного 
понимания термина «аукцион» законодатели придерживаются 
во многих нормативных актах: Земельном кодексе (ст. 38), Лес-
ном кодексе (глава 8), в многочисленных актах в сферах пре-
доставления участков недр, продажи или предоставления  
в аренду государственного и муниципального имущества и др. 

Однако в сфере правового регулирования государственных 
закупок происходит смысловая трансформация понятия аук-
циона. Смысловой компонент значения «наивысшая цена, 
предложенная участником торгов» меняется на противополож-
ный: «наименьшая цена». Так, согласно п. 4 ст. 24 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» под аукционом понимается 
«способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем признается участник закупки, пред-
ложивший наименьшую цену контракта» [Федеральный закон 
№ 44-ФЗ]. Таким образом, под воздействием экстралингвисти-
ческих факторов однозначное понятие перешло в категорию 
энантиосемы. В условиях правовой коммуникации, где принци-
пиальную важность имеет задача адекватного декодирования 
правопользователем воли законодателя, лексическая энантио-
семия может стать причиной неверной интерпретации правово-
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го предписания. В связи с этим следует учитывать, что «роль 
индикатора при разграничении энантиосемичных значений тер-
минологических единиц играет дистрибуция терминов в кон-
тексте» [Сахнова, 2006]. 

Как утверждают исследователи [Шанский, 1964; Бунчич, 
2004], энантиосемы не представляют серьезной проблемы для 
коммуникации, ибо в большинстве случаев нейтрализуются ре-
чевой ситуацией или контекстом. Однако в ст. 68 анализируе-
мого закона в рамках обозначения одной процедуры закупки 
значение аукциона меняется на противоположное в п. 23, что 
затрудняет как понимание самой процедуры проведения торгов, 
так и интерпретацию термина «аукцион». В связи этим, на наш 
взгляд, представляется целесообразным разграничение видов 
аукциона путем уточнения дефиниций. Удачным с точки зрения 
снятия противоречий толкования представляется термин «ре-
версивный аукцион», предназначенный для обозначения торгов 
на снижение цены и появившийся в 2011 г. в «Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ о публичных закупках», принятом Комиссией 
ООН по праву международной торговли [Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о публичных закупках]. 

Определенные сложности могут также возникать при ин-
терпретации в текстах правовых документов энантиосемичных 
приставочных глаголов. Актуализация их полярной семантики 
происходит именно благодаря присоединению к ним некоторых 
префиксов. Так, примером энантиосемии, представленной гла-
гольным типом, может служить глагол «переизбрать», в кото-
ром выделяют следующие значения: 1. Избрать заново. 2. Осво-
бодить от выборной должности, избрав другого [Ожегов, 2006]. 
Соответственно в предложениях типа «Совет вправе переиз-
брать своего председателя» наличие энантиосеманта приводит к 
неоднозначности интерпретации нормативного установления, 
так как без специального уточнения остается неясным, идет ли 
речь о переутверждении действующего председателя в должно-
сти или об избрании другого председателя. 

Таким образом, энантиосемия выступает одним из источ-
ников неоднозначности в языке правовых актов и может спо-
собствовать возможности двоякого толкования нормативных 
предписаний, затрудняя правоприменение. В то же время энан-
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тиосемия является одним из проявлений поведения слова в ес-
тественном языке, в связи с чем механизмы преодоления воз-
никшей из-за нее неоднозначности юридического текста также 
лежат в языковой плоскости, заключены в возможностях самого 
языка.  

 
1.2.5. Синтаксическая неоднозначность в языке пра

вовых актов 

Синтаксическая структура предложения «определяется 
грамматическими свойствами входящих в него лексем, в пер-
вую очередь их селективными признаками. Грамматически пра-
вильным бывает только такое предложение, в котором селек-
тивные признаки входящих в него слов согласованы друг  
с другом» [Тестелец, 2001: 156]. Предложения, которым можно 
приписать «более чем одну правильную синтаксическую струк-
туру» [Иорданская, 1967], характеризуются синтаксической не-
однозначностью (или синтаксической омонимией).  

Исследователи предлагают различные классификации фак-
торов, порождающих синтаксическую неоднозначность. В дан-
ной работе мы рассмотрим ряд частных случаев синтаксической 
неоднозначности, выявленных нами в тексте правовых доку-
ментов.  

Так, проявлением синтаксической неоднозначности явля-
ется «разметочная» омонимия, например: «апелляционная жа-
лоба адвоката  С. Ю. Чеченкова оставлена без удовлетворения» 
[Приговор от 20 декабря 2013 г.]. Возможны различные вариан-
ты синтаксического разбора данного фрагмента. Если Чечен-
ков – это фамилия адвоката, то в сочетании «адвоката Чеченко-
ва» будет связь согласование; если же это фамилия подсуди-
мого – то управление (адвокат (чей?) Чеченкова). Омонимич-
ные структуры с объектной и определительной связью между 
существительными рассмотрены в работе Ю. Д. Апресяна [Ап-
ресян, 1975]. 

Рассмотрим другой пример: «В случае если для подготов-
ки ответа требуется более продолжительное время, специалист 
администрации, осуществляющий индивидуальное устное ин-
формирование, может предложить заявителю обратиться за не-
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обходимой информацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для него время для устного информирования» 
[Проект постановления от 13.03.2013]. Трудности при толкова-
нии данного нормативного предписания возникают из-за по-
тенциально двойной синтаксической зависимости местоимения 
с предлогом «для него». Из предложения не ясно, к кому оно 
относится: к заявителю или специалисту. В связи с этим возни-
кает неоднозначность, которую согласно Методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов [Методика, 2010] можно 
квалифицировать как «широту дискреционных полномочий» 
должностного лица, т.е. коррупциогенный фактор, дающий 
возможность (специалисту администрации) устанавливать 
удобное именно для него время консультирования. 

В официальных документах не следует избегать тавтоло-
гии с помощью личных местоимений, поэтому в данном пред-
ложении необходимо употребить слова «удобное для заявителя 
время». Отметим, что причиной порождения двусмысленности 
в предложении может также стать неправильное употребление 
местоимений «их», «свой», «который», «себя». 

Важным организующим средством на уровне предложения 
выступает порядок слов [Барабаш, 2013: 213]. Синтаксическая 
неоднозначность может возникать по причине неудачного по-
рядка частей предложения, например: «Постановка на учет де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилья» [Постановление № 11]. Приве-
денный фрагмент взят из постановления, в котором утверждают-
ся административные регламенты исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг) админист-
рацией. Формулировка представляется не совсем удачной, так 
как не ясно, к кому относится информация из причастного обо-
рота «не имеющих закрепленного жилья» – к детям или к роди-
телям. Так как здесь в сокращенном виде приводятся положения 
Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального за-
кона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», то речь идет, конечно, о детях. Иными сло-
вами, неоднозначность в данном случае может быть преодолена 
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путем систематического толкования правовой нормы. Однако, 
на наш взгляд, основной причиной порождения неоднозначно-
сти интерпретации рассматриваемого нормативного предписа-
ния является недостаточное владение его автором правилами 
юридической техники. 

Пример «окказиональной неоднозначности» [Митренина, 
2005] находим в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти»: «расчетное значение пожарного риска не должно превы-
шать допустимое значение пожарного риска, установленное 
статьей 93 настоящего Федерального закона» [Федеральный за-
кон № 123-ФЗ]. Причиной окказиональной неоднозначности, 
как правило, выступает синформия (совпадение форм имени-
тельного и винительного падежа существительных), например: 
«мать любит дочь», «солнце закрыло облако». В рассматривае-
мом нами фрагменте закона совпадает форма существительного 
«значение» в языковых формулах «расчетное значение пожар-
ного риска» и «допустимое значение пожарного риска», затруд-
няется разграничение подлежащего и дополнения, вследствие 
чего становится неясным, какое из указанных «значений» не 
должно быть превышающим. Полагаем, однако, что и здесь 
язык предоставляет законодателю возможность избежать син-
таксической неоднозначности путем выбора для дополнения 
соответствующей формы (родительного падежа) при типе син-
таксической связи управление. 

Одним из факторов, порождающих синтаксическую неодно-
значность, является факультативность сирконстантов, напри-
мер: «Прокуратурой был представлен отчет о статистике право-
нарушений в городской администрации». Сирконстант «в город-
ской администрации» демонстрирует потенциал вариативной за-
висимости, вызывая синтаксическую неоднозначность высказы-
вания. В случае отнесения данного сирконстанта к слову «пред-
ставлен» он выступает в функции обстоятельства места: пред-
ставлен (где?) в городской администрации. Однако допустима и 
иная интерпретация, при которой главным является другое слово: 
правонарушений (каких?) в городской администрации. 

Таким образом, становится очевидным, что если неодно-
значность, возникающая вследствие лексической омонимии, 
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полисемии, энантиосемии, в большинстве случаев может быть 
преодолена за счет контекста, то снять синтаксическую неодно-
значность при интерпретации текста удается не всегда. Наи-
большие затруднения вызывает выбор той или иной интерпре-
тации в ситуации, не обусловленной прагматически. В связи  
с этим в текстах нормативных правовых актов синтаксическая 
неоднозначность является крайне нежелательным явлением, так 
как от правильности понимания воли законодателя зависит и 
качество правового регулирования общественных отношений в 
целом, и состояние законности в стране, и судьба конкретного 
гражданина. 

 
Выводы 

Осуществленный анализ языковых феноменов, приводя-
щих к возможности двоякого толкования нормативных предпи-
саний, приводит нас к следующим выводам. 

Специфика поведения слова в условиях стилистических 
ограничений юридического подъязыка обусловлена, с одной 
стороны, стремлением к терминологизации, конкретизации лек-
сем в соответствии с отраслью права, к семантической устойчи-
вости, а с другой стороны, – воздействием общеязыковых про-
цессов, порождающих вариативность. В связи с этим законно-
мерным представляется наличие в языке права (в том числе 
среди терминов) полисемантов, омонимов, энантиосемантов. 

Однако чтобы исключить ложное толкование текста того 
или иного предписания, содержащего юридические термины, 
составителю законопроекта необходимо учитывать особенности 
профессионального языка, обеспечить единообразие в понима-
нии отдельных неясных терминов путем определения дефини-
ций. При этом термины и понятия, используемые в тексте нор-
мативного правового акта, должны соответствовать терминам и 
понятиям, используемым в иных законах, регулирующих дан-
ные правоотношения. В пределах одного нормативного право-
вого акта термины должны употребляться в едином значении. 

На уровне высказывания в текстах правовых документов 
нередко наблюдается явление синтаксической неоднозначно-
сти. Причины ее появления могут быть как естественно-язы-
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ковыми, так и юридико-техническими, однако следствием, как 
правило, является противоречие воли и волеизъявления в нор-
мативных актах, затрудняющее процессы правотолкования и 
правоприменения, а также порождающее коррупциогенность 
правовой нормы. 

В связи с этим системное изучение механизмов возникно-
вения, распознавания и преодоления неоднозначности в языке 
правовых актов представляется актуальной задачей, стоящей 
перед лингвистикой. Полагаем, что подобное исследование 
имеет большое значение как для понимания сути семантиче-
ских процессов, так и для законотворческой практики. 
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Г л а в а  II 
Решение арбитражного суда  
как жанр судебного дискурса 

 
Введение 

Жанр судебного решения, к которому мы обращаемся в 
данной работе, не является неизученным объектом. Напротив, 
рассмотрению этого жанра в разных аспектах посвящены труды 
как отечественных, так и зарубежных ученых, и обобщенный 
обзор этих трудов будет представлен нами далее в разделе 2.1. 
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы выявить и 
представить в систематизированном виде прагмалингвистиче-
скую специфику решений российских арбитражных судов, ко-
торые образуют динамично развивающуюся структуру в рамках 
системы российского правосудия. Важность арбитражных су-
дов и принимаемых ими решений обусловлена стремительным 
развитием экономической сферы, которая определяет специали-
зацию арбитражного суда и разграничивает компетенцию ар-
битражных судов и судов общей юрисдикции. Особенности дел, 
рассматриваемых в арбитражных судах, получают выражение в 
языке судопроизводства, в том числе в жанре судебного реше-
ния, который и находится в центре данного исследования.  

 
2.1. История изучения вопроса 

Как было отмечено во введении, к судебному решению 
обращались отечественные и зарубежные исследователи, по-
свящая этому жанру отдельные работы или отмечая его особен-
ности в рамках более общих проектов исследования судебной 
коммуникации. Анализ публикаций позволяет выделить не-
сколько основных направлений в изучении судебного решения 
в отечественной и зарубежной лингвистике. 

Первое направление можно обозначить как прагмастили-
стическое. Оно включает работы, цель которых состоит в вы-
явлении языковых характеристик, способов аргументации и вы-
ражения оценок в текстах судебных решений в совокупности с 
рассмотрением прагматических факторов, таких как социально-
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исторические условия формирования жанра, национальный и 
конкретный ситуативный контекст, целевые установки жанра, 
статусные характеристики судьи как автора судебного решения. 

В исследовании, посвященном речевому поведению рус-
ских и английских судей, представлен многоаспектный анализ 
жанра судебного решения, охватывающий решения в россий-
ском и английском гражданском и уголовном судопроизводстве 
[Дубровская, 2010]. Модель анализа жанра включает рассмот-
рение формальной и семантической структуры жанра, функций 
и адресованности судебных решений, способов мотивирования 
решений судьей, способов выражения субъективных оценок су-
дьи в тексте решения, интертекстуальных связей жанра, его на-
ционально-культурной специфики. Языковые особенности жан-
ра получают объяснение с точки зрения различий в форми-
ровании и устройстве судебных систем России и Англии, а так-
же особенностей национального характера и менталитета. 
Представляется, что предложенная в работе модель анализа 
может быть применена для изучения специфики не только су-
дебных решений судов разных инстанций и разных стран, но и 
жанров других институциональных сфер. 

Текстовые особенности судебных актов становятся объек-
том внимания в работе Т. В. Губаевой [Губаева, 2011]. Автор 
связывает языковые формы судебного акта с выполняемыми 
ими функциями и утверждает, что «особенности письменной 
речи в судебных актах стилистически обусловлены законом» 
[Губаева, 2011: 64]. В число факторов, определяющих языковые 
формы, Т. В. Губаева включает вид юрисдикции и категорию 
спора, порядок судопроизводства, тип рассмотрения дела (кол-
легиальное или единоличное), принцип родного языка судопро-
изводства, правила размещения судебных текстов в сети Интер-
нет. Полагаем, что данный список факторов образует некую 
матрицу нормативного судебного решения, конечная форма и 
содержание которого в немалой степени определяются языко-
вой личностью конкретного судьи. 

С. М. Мкртчян осуществляет сопоставительный анализ 
языковых особенностей судебных решений Верховного Суда 
РФ и Верховного Суда США [Мкртчян, 2012]. Автор отмечает 
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ряд стилистических различий между русскими и американски-
ми текстами и характеризует их как закономерное следствие 
принадлежности судов к разным правовым семьям. Читателю 
представлены списки типичных лингвистических характери-
стик судебных решений, однако эти списки имеют весьма умо-
зрительный характер, поскольку в тексте статьи отсутствуют 
какие-либо речевые иллюстрации изложенных соображений.  

Финский исследователь Х. Маттила в своей монографии 
по сравнительной юридической лингвистике [Mattila, 2006] об-
суждает вопросы функционирования языка в юридической сфе-
ре, обращаясь в том числе и к судебным решениям. Х. Маттила 
не только перечисляет и анализирует функции юридического 
языка, такие как достижение справедливости, укрепление авто-
ритета права, усиление корпоративного духа и др., но и рас-
сматривает языковые способы реализации этих функций в раз-
ных юридических текстах. Сравнивая стили судебных решений 
в судопроизводстве нескольких стран (Германия, США, Анг-
лия, Франция), автор отмечает разную степень формализации 
судебных решений в судах высшей инстанции и указывает на 
то, что различия весьма малы, если речь идет о решениях в су-
дах первой инстанции [Mattila, 2006: 86]. 

Дж. Понрандолфо и С. Гождж-Рошковски посвящают 
свою работу одному аспекту судебных решений – адъективным 
группам как средству выражения оценки в судебном дискурсе, 
стремясь изучить языковые способы, которыми регулируется 
феномен оценки в профессиональном сообществе судей [Pont-
randolfo, Goźdź-Roszkowski, 2014]. Исследователи рассматри-
вают проблему в сопоставительном аспекте, сравнивая корпусы 
американских и итальянских судебных решений Верховных су-
дов двух стран. Судебное решение обозначено в тексте работы 
как жанр, а прагматическая категория оценки изучается посред-
ством методологического подхода, который сочетает в себе 
элементы количественного и качественного анализа. 

Анализ языка судебных решений с точки зрения выраже-
ния в нем оценок обнаруживаем и в работе американской ис-
следовательницы А. Веннерстром [Wennerstrom, 2008]. Объек-
том ее изучения являются судебные решения апелляционного 
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суда по делам беженцев. Автор работы сравнивает решения, 
принятые в пользу предоставления убежища и против такового. 
Несмотря на общую для обоих типов структуру нарратива, ре-
шения обнаруживают значительные различия в части интертек-
стуальности – судьи чаще цитируют истца в случаях выигран-
ных дел. Кроме того, судьи используют положительные оценки, 
описывая истцов выигранных дел. Характер оценок, используе-
мых в текстах судебных решений, помогает судьям обосновать 
их решение предоставить убежище либо депортировать истца. 

Феномен оценки и способы выражения оценки как средст-
во аргументации в судебных решениях находятся в фокусе ис-
следования Дж. Тайтус [Titus, 2010]. Применяя конверсацион-
ный анализ, автор статьи прослеживает, как во время судебных 
слушаний обыденные понятия «сексуальный хищник» и «педо-
фил» импортируются в судебный дискурс и в дальнейшем ста-
новятся категориями, которые ложатся в основу судебного ре-
шения.  

Средства аргументации в текстах русских и английских 
судебных решений, демонстрирующие уровень риторической 
компетенции судей, а также некоторые спорные приемы были 
рассмотрены нами ранее [Дубровская, 2012]. В число первых 
мы включили ссылки на общепринятые принципы исследова-
ния и оценки фактов, принципы составления доказательной ба-
зы, перечисление признаков, обосновывающих квалификацию 
преступления, указания на смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства. Спорными тактиками аргументации представляются 
нам, к примеру, выстраивание догадок о будущем на основе ре-
альных событий, а также выражение субъективных оценок, ха-
рактерные для английских судебных решений. 

Прагмастилистический подход к судебному решению 
осуществляет чешская исследовательница Т. Смейкалова [Sme-
jkalova, 2011]. Работа представляет собой кейс-стади, в котором 
один текст решения чешского суда рассматривается с точки 
зрения его нарративной структуры и нарративной связности. 

С прагматической точки зрения судебное решение рас-
сматривается в работах исследователей из Гон-Конга [Cheng, 
Sin, 2008; Cheng, 2012]. Ченг и Син исследуют судебные реше-
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ния Верховного Суда Гонконга на предмет их диалогичности, 
понимая диалог в самом широком, бахтинском, смысле. Авторы 
полагают, что «судебное решение часто воспринимается как 
диалогический дискурс во многих аспектах – оно предполагает 
диалог между тяжущимися сторонами и судьями, между судья-
ми и экспертами, диалог внутри судейского сообщества и т.д. 
<…> Диалог имеет принципиальную важность для сохранения 
межличностных отношений между судьями и способствует со-
вместному решению проблемы при составлении проекта судеб-
ного решения» [Cheng, Sin, 2008: 268] (Здесь и далее перевод 
мой. – Т.Д.) Представляется, что Ченг и Син выходят за рамки 
собственно прагмалингвистики и обращаются к сфере юриди-
ческой герменевтики, поскольку также рассматривают судеб-
ное решение как диалог между законодательством и судами, в 
котором закон обсуждается, интерпретируется и наделяется 
конкретными смыслами применительно к конкретному случаю. 

В другой работе Ченг, Син и Ли рассматривают судебные 
решения как юридические формы нарратива, посредством ко-
торых судьи интерпретируют и анализируют события и обстоя-
тельства, и отмечают, что судебные решения выполняют функ-
ции создания смыслов и демонстрации намерений, что делает 
нарративы мощной составляющей юридической аргументации 
и принятия решений [Cheng, Sin, Li, 2007]. 

Дж. Конли и У. О’Барр представляют в своей работе, 
ставшей классикой англоязычной юрислингвистики, классифи-
кацию судей с точки зрения толкования ими права в судебных 
решениях [Conley, O’Barr, 1990]. Американские исследователи 
выделяют пять типов судей в зависимости от характерных для 
них принципов подхода к закону: строгий приверженец закона; 
законотворец; посредник; авторитетное лицо, принимающее 
решение; процессуалист. Роль, выбранная судьей, определяет 
способы аргументации, задействованные в судебных решениях. 

В русле юридической герменевтики рассматриваются су-
дебные решения и в статье голландской исследовательницы  
Э. Фетерис [Feteris, 2012], которая обсуждает спорные варианты 
прочтения права и их языковое выражение в судебных решени-
ях. Применяя теорию стратегического маневрирования, Э. Фе-
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терис предпринимает попытку понять, как судья убеждает адре-
сата в соответствии судебного решения общепринятым юриди-
ческим нормам, не нарушая при этом диалектических норм ар-
гументации. Исследовательница отмечает условия, при которых 
языковая аргументация представляет собой адекватное средство 
обоснования судебного решения как результата применения 
юридического правила к конкретному случаю. Э. Фетерис так-
же обсуждает ситуации, в которых стратегическое маневриро-
вание уходит в сторону (derails) и риторическая задача убежде-
ния начинает превалировать над диалектической целью. 

Вопросы интерпретации права в судебном решении нахо-
дятся в центре внимания В. Ферри [Ferry, 2012]. Ученый обра-
щается к особенностям обоснования судебных решений в сис-
теме общего права (Common Law) и анализирует известные 
судебные решения, в которых судьи опирались в большей сте-
пени на понятие законности, чем на ограниченные интерпрета-
ции прецедентов. 

К противоречиям в интерпретации права обращается  
А. Соболева, исследуя решения Конституционного Суда РФ и 
решения судов общей юрисдикции [Soboleva, 2013]. Отмечая в 
статье, что судьи далеко не всегда опираются в своих решениях 
на буквальное понимание законодательства и применяют прин-
цип «простого языка» (plain language) избирательно, исследова-
тельница демонстрирует, как представители судейства исполь-
зуют язык в качестве инструмента при аргументации решений. 

Еще одним направлением изучения судебных решений яв-
ляется переводческое. Процессы глобализации и сопутствую-
щее им образование единого для многих стран юридического 
пространства ставят вопросы перевода юридических текстов на 
повестку дня. Ряд исследователей в качестве материала выби-
рают тексты судебных решений Европейского Суда по правам 
человека (ЕСПЧ), аргументируя выбор тем, что «практика 
ЕСПЧ является прецедентной» и «важность перевода решений 
этого Суда на разные европейские языки трудно переоценить» 
[Борисова, 2012: 183]. Л. А. Борисова последовательно рассмат-
ривает особенности перевода заголовков решений, формулиро-
вок вводной и резолютивной частей, ссылок на другие между-
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народные нормативно-правовые документы, реалий и дает реко-
мендации начинающим переводчикам в юридической сфере. 

На переводе терминологии в текстах решений ЕСПЧ кон-
центрирует внимание А. В. Колосов [Колосов, 2013]. Автор ста-
тьи, анализируя семантическое содержание разных терминов  
в текстах решений, приходит к выводу о неполной эквивалент-
ности перевода и иллюстрирует положения речевыми примера-
ми. По замечанию А. В. Колосова, проблема достижения экви-
валентности осложняется тем, что в самих текстах решений 
ЕСПЧ в схожих ситуациях применяются различные термины. 

Наконец, как в отечественной, так и в зарубежной юрис-
лингвистике заметное внимание уделяется вопросам культуры 
речи и коммуникативной компетенции в юридической про-
фессии, и в рамках этого направления рассматриваются языко-
вые особенности судебного решения. Н. Н. Герасимова и  
Т. А. Панфилова отмечают необходимость составления грамот-
ного, с соблюдением стилистики официального документа и без 
орфографических ошибок текста судебного решения [Гераси-
мова, Панфилова, 2014]. Авторы также выступают за использо-
вание простого языка, который «просто не замечается гражда-
нами» [Герасимова, Панфилова, 2014: 118], и перечисляют 
негативные последствия пренебрежения указанными требова-
ниями. Выявляя типичные ошибки в текстах судебных реше-
ний, исследователи приходят к выводу о невысоком уровне 
культуры письменной речи некоторых судей. 

Некоторые замечания о языке и стиле судебных решений 
изложены в работе С. К. Загайновой [Загайнова, 2007]. В прин-
ципе посвящая свою статью юридической проблеме, а именно 
правовой природе судебных актов в гражданском и арбитраж-
ном процессе, исследовательница отмечает связь между спосо-
бами применения языка в тексте судебного акта и осуществле-
нием правосудия: «Именно отражение судебной деятельности в 
судебных актах-документах делает правосудие прозрачным, 
доступным, поскольку позволяет участникам процесса осуще-
ствлять контроль за деятельностью суда на всех правопримени-
тельных циклах и стадиях гражданского и арбитражного про-
цесса» [Загайнова, 2007: 118].  
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О влиянии языка и стиля судебных документов на общест-
венное мнение о представителях судебной власти пишут А. Г. Ре-
шенкин и Н. В. Павлов [Решенкин, Павлов, 2001]. А. Н. Комаров 
утверждает, что грамотно составленный судебный акт является 
показателем уровня культуры судей и их уважения к гражданам 
[Комаров, 2003].  

О важности языковой составляющей судебного решения 
пишут также зарубежные исследователи, занимающиеся про-
блемой реформации юридического языка в сторону упрощения. 
Это направление применительно к английскому языку получи-
ло название Plain English (простой английский), однако оно ох-
ватывает в данный момент не только англоговорящие страны. 
Профессиональные юристы и исследователи функционирова-
ния языка в правовой сфере объединили свои усилия в направ-
лении Plain English и публикуют журнал Clarity («Ясность»). 
Важно, что язык рассматривается ими не столько с позиции 
грамотности судей, сколько с точки зрения отражения в нем 
мыслительной деятельности судей. А. Сэмюельс цитирует сло-
ва известного английского судьи Лорда Деннинга о том, что 
язык – это средство мыслительного процесса, и отмечает: «Ту-
манность мысли непременно приводит к туманности в языке» 
[Samuels, 2006: 8]. Подобные соображения находим в статье 
Главного судьи Верховного Суда Канады П. С. МкЛахлина, ко-
торый пишет: «Письмо не является только лишь произвольной 
фиксацией мыслей. Письмо не может быть ясным без организа-
ции мыслительного процесса. И наоборот, попытки очистить 
текст от излишеств, многословия и чудовищных конструкций 
часто обнажают слабую аргументацию» [McLachlin, 2004: 6].  

Исследователи судебных решений выявляют языковые не-
достатки в судебных решениях и даже составляют своего рода 
«хит-парады» проблемных мест. П. А. Катышев, обсуждая во-
прос «функционирования коммуникативной компетенции как 
атрибута профессиональных <…> умений индивида» [Катышев, 
2011: 77], выстраивает шкалу слабых мест в компетенции со-
ставителей текстов решений. Исследователь утверждает, что 
отклонения от функционально-стилистического эталона объяс-
няются субъективизмом в применении стилевых конвенций. 
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Интересно, что язык судебных решений вызывает недо-
вольство зарубежных авторов по противоположной причине, 
которой является слишком строгое соответствие функциональ-
но-стилистическим конвенциям, обусловленным и закреплен-
ным существующим историческим опытом. В числе явлений, 
образующих эти конвенции и применяемых избыточно в языке 
судебных решений, называют страдательный залог, номинали-
зацию, длинные и сложные предложения [McLachlin, 2004], ла-
тинизмы [Adamyk, 2006], устаревшие герундиальные формы, 
придаточные предложения в составе сложных [Cassany, 2005]. 
Обсуждая происходящие в испанских судебных актах языковые 
изменения, Д. Кассани отмечает, что такие изменения предпо-
лагают обязательную смену ценностной парадигмы: «Многие 
люди искренне полагали, что сложный и непонятный текст 
лучше передает соответствующую информацию, чем простой 
ясный текст, возможно, потому что первый звучит более фор-
мально и по этой причине кажется более приемлемым» 
[Cassany, 2005: 42].  

Суммируя сказанное об указанных направлениях в изуче-
нии судебного решения, представляется возможным утверждать 
следующее. В отечественной юрислингвистике прагмастили-
стическое направление не пользуется большой популярностью, 
и существуют только отдельные работы, исследующие языко-
вую форму судебного решения в совокупности с прагматиче-
скими факторами. В зарубежной юрислингвистике это направ-
ление имеет сложившуюся парадигму, в рамках которой с при-
менением разнообразных методов (метод корпусной лингвисти-
ки, конверсационный анализ, сопоставительный метод, крити-
ческий анализ дискурса) судебные решения исследуются с точ-
ки зрения таких прагматических категорий, как оценка, ин-
тертекстуальность, нарративность, аргументация, диалогич-
ность и т.д. Актуальным для зарубежной лингвистики является 
и обращение к сфере юридической герменевтики, обсуждаются 
проблемы толкования права и их языковое выражение в судеб-
ных решениях. Изучение судебных решений с точки зрения пе-
ревода их на другой язык, напротив, не актуально для зарубеж-
ных исследований и представляет интерес для ученых в России. 
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Вероятно, это можно объяснить тем, что русский язык не явля-
ется одним из официальных языков ЕСПЧ и существует необ-
ходимость адекватного перевода этих решений на русский 
язык. Вопросы коммуникативной компетенции судей в жанре 
судебного решения обсуждаются как в России, так и за рубе-
жом, однако фокус этих исследований различен. Тогда как ав-
торы отечественных работ концентрируют внимание на языко-
вой грамотности судебных решений, в англоязычных работах 
акцент ставится на выявлении языковых характеристик, препят-
ствующих ясности и однозначности судебного решения. 

Дальнейший анализ строится в рамках прагмастилистиче-
ского направления и нацелен на анализ языкового выражения 
ряда прагматических категорий в текстах судебных решений 
арбитражного суда. 

 
2.2. Анализ судебных решений 
 
2.2.1. Материал и метод 

Понятие судебного решения определяется п. 2. ст. 15 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ): «Судеб-
ный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при 
рассмотрении дела по существу, именуется решением» [АПК, 
2014]. Именно эти судебные акты являются объектом изучения 
в данной работе. Материалом исследования стали 16 решений 
Арбитражного суда Пензенской области, датированные 2013–
2014 гг. и размещенные в открытом доступе на официальном 
сайте Арбитражного суда Пензенской области (http://www. 
penza.arbitr.ru).  

Основную цель данного исследования мы видим в том, 
чтобы выявить прагмалингвистическую специфику решений 
арбитражных судов. Для достижения поставленной цели будет 
применяться модель анализа, которая предполагает последова-
тельное рассмотрение нескольких аспектов судебных решений, 
в числе которых: регламентированность законом и отражение 
этого в текстах, функции интертекстуальности и формы ее вы-
ражения в судебном акте, а также лексические, грамматические 
и синтаксические особенности текстов и их обусловленность 
содержанием. 
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2.2.2. Регламентированность решений арбитражно
го суда: есть ли место свободе? 

Формальная и семантическая структура решений в общем 
их виде регламентирована АПК РФ и не допускает значитель-
ных отклонений. Статья 169 устанавливает форму решения: во-
первых, оно должно существовать в виде отдельного письмен-
ного документа; во-вторых, «оно должно быть изложено язы-
ком, понятным для лиц, участвующих в деле, и других лиц». 
Мы рассмотрим языковые формы, характерные для решений 
арбитражного суда, в разделе 2.2.4, а сейчас обратимся к со-
держательной стороне решений. 

В соответствии с п. 1 ст. 170, озаглавленной «Содержание 
решения», структура решения арбитражного суда включает 
вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную час-
ти. Представляется, что соблюдение правил построения реше-
ния, изложенных в АПК РФ, способствует построению логич-
ного, структурно и семантически завершенного текста, по-
скольку предложенная схема отражает естественный ход чело-
веческой мысли: знакомство с ситуацией (вводная часть) → 
представление проблемы (описательная часть) → анализ про-
блемы и поиск решения (мотивировочная часть) → решение 
проблемы (резолютивная часть). Изученные нами тексты реше-
ний построены в точном соответствии с этой схемой. Содержа-
ние каждой из частей достаточно подробно описано в после-
дующих пунктах АПК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 170 АПК РФ, «вводная часть решения 
должна содержать наименование арбитражного суда, приняв-
шего решение; состав суда, фамилию лица, которое вело прото-
кол судебного заседания; номер дела, дату и место принятия 
решения; предмет спора; наименования лиц, участвующих в де-
ле, фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании,  
с указанием их полномочий». Представление перечисленной 
информации в вводной части обусловлено прагматически, не-
обходимостью точно обозначить, кого касается судебный акт, 
кто является его автором и несет ответственность за его созда-
ние. Наконец, данные требуются, чтобы можно было без труда 
найти решение в судебных архивах.  
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Вводная часть легко опознаваема в тексте решения даже 
визуально (во всех приведенных примерах сохранена орфогра-
фия и пунктуация оригиналов): 

(1) 
 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕШЕНИЕ СУДА 

г. Пенза Дело № А49-1069/13 
25 марта 2013 года 
Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи 
Сумской Т. В., при ведении протокола помощником судьи 
Мурсаевой Ж. Е. рассмотрев в судебном заседании дело  
по иску Муниципального унитарного предприятия "Агент-
ство по развитию предпринимательства Колышлейского 
района" ИНН 5817004315 ОГРН 1045801202831 к Общест-
ву с ограниченной ответственностью "Раздолье" ИНН 
5817005284  
ОГРН 1085805000885 
о взыскании 227 734,90 рублей 
при участии: 
представителя истца – Мамыкина Р. А., 
представителя ответчика – Казаковой Е. А. (Дело № А49-
1069/13) 
Поскольку содержание вводной части строго регламенти-

ровано, авторы судебных решений дают себе некоторую свобо-
ду, обращаясь с формой. Почти во всех случаях в качестве заго-
ловка используется номинация «решение», но одно из 16 рас-
смотренных решений озаглавлено как «решение суда». Можно 
предположить, что номинация-словосочетание является прояв-
лением субъективности автора – составителя решения, по-
скольку в целом оно не типично. Кроме того, авторы по-
разному располагают перечисляемые аспекты рассмотренного 
дела. В приведенном примере (1) каждый перечисляемый ас-
пект начинается с новой строки, тогда как в других примерах 
мы можем наблюдать написание в один абзац. Вероятно, авто-
ры, предпочитающие выделять отдельные строки при представ-
лении информации о деле, стремятся к большей структуриро-
ванности вводной части.  
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Что касается описательной и мотивировочной частей, то 
первая «должна содержать краткое изложение заявленных тре-
бований и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств 
лиц, участвующих в деле», тогда как во второй «должны быть 
указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установ-
ленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых ос-
нованы выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу 
принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или 
иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обос-
нование своих требований и возражений доводы лиц, участ-
вующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, 
которыми руководствовался суд при принятии решения, и мо-
тивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные 
правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в де-
ле» (пп. 3, 4 ст. 170 АПК РФ).  

На недостаточное разграничение описательной и мотиви-
ровочной частей в тексте решения арбитражного суда указыва-
ет П. А. Катышев: «Практически во всех текстах решений мо-
тивировочная часть не имеет четкого заголовка. Как правило, 
описательная и мотивировочная части сопровождаются одина-
ковым зачином типа Суд установил, хотя содержащиеся в них 
данные различны...» [Катышев, 2011: 88]. Замечание П. А. Ка-
тышева актуально и для решений Арбитражного суда Пензен-
ской области, рассмотренных нами. Все 16 решений имеют 
один зачин «установил» для объединенной описательно-
мотивировочной части, что делает текст решения менее струк-
турированным. Роль подзаголовка мотивировочной части игра-
ют конструкции, которые несколько варьируются по объему и 
структуре, но обычно представляют собой простое осложнен-
ное предложение: 

(2) Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
(Дело № А49-3/2013); 

(3) Исследовав материалы дела, заслушав представите-
лей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд приходит к 
выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иско-
вых требований. (Дело № А49-2189/2013) 

Заметим, что несмотря на выполнение одной функции – 
метатекстовой функции введения новой темы и новой компози-
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ционной единицы текста – примеры (2) и (3) различны. Если 
пример (2) представляет собой вводную метатекстовую едини-
цу в чистом виде, то пример (3) содержит и принципиально 
важную фактическую информацию о решении суда. Количест-
венный подсчет показывает, что в 12 решениях из 16 использу-
ется метатекстовая конструкция, не несущая резолютивной ин-
формации. Иными словами, судьи предпочитают аргумента-
тивную структуру «аргументы → таким образом, положение»,  
в которой доказываемое положение, т.е. резолюция суда, зани-
мает место логического вывода, вытекающего из приведенных 
выше аргументов. Мы понимаем, что данное утверждение о су-
дейских предпочтениях предварительно и для его подтвержде-
ния необходимо исследование большего по объему корпуса 
текстов.  

Согласно п. 5 ст. 170 АПК РФ, «резолютивная часть ре-
шения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе 
в удовлетворении полностью или в части каждого из заявлен-
ных требований, указание на распределение между сторонами 
судебных расходов, срок и порядок обжалования решения». Ре-
золютивная часть решения четко обозначена и вводится мета-
текстовой конструкцией: 

(4) Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации, арбит-
ражный суд решил: <…> (Дело № А49-3/2013) 

При этом слово «решил» размещается на новой строке  
по центру и набирается заглавными буквами и нередко жирным 
шрифтом. Обязательным завершающим композиционным эле-
ментом является абзац о порядке обжалования решения.  
При том что порядок обжалования решений предполагает толь-
ко различие в сроках, в решениях отсутствует совершенное 
единообразие при его описании. Сравним примеры:  

(5) Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый 
Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд в 
Пензенской области в срок, не превышающий десяти дней со 
дня его принятия. (Дело № А49-6309/2013); 

(6) Решение суда может быть обжаловано в Одинна-
дцатый арбитражный апелляционный суд города Самары в 
месячный срок. (Дело № А49-1069/13); 
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(7) Решение в течение десяти дней со дня его принятия 
может быть обжаловано в арбитражный суд апелляцион-
ной инстанции (г. Самара) через Арбитражный суд Пензен-
ской области. (Дело № А49-3/2013). 

В примерах нет единства в обозначении юридической реа-
лии: Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд / Один-
надцатый Арбитражный апелляционный суд города Самары / 
арбитражный суд апелляционной инстанции (г. Самара).  
В примере (6) не отмечен момент отсчета месячного срока, и 
только пример (7) содержит всю информацию о порядке обжа-
лования. 

Таким образом, АПК РФ регламентирует содержание ре-
шения арбитражного суда в целом, оставляя судьям значитель-
ную свободу в выборе конкретного наполнения решения факти-
ческой информацией, его логики и соответствующих языковых 
средств. Анализ показывает, что авторы решений соблюдают 
композицию жанра, предписанную в АПК РФ, допуская варьи-
рование формулировок, отражающее особенности мыслитель-
ной деятельности судей и их языковые предпочтения.  
 

2.2.3.  Интертекстуальность:  функции  и  языковые 
формы 

Являясь жанром, завершающим судебный процесс, реше-
ние суда опирается на значительное количество текстов других 
жанров, хронологически им предшествующих. Интертекстуаль-
ность присуща всем судебным решениям и поэтому может рас-
сматриваться как жанрообразующая характеристика судебного 
решения. Собственно говоря, принцип интертекстуальности, на 
котором построена вся логика решения, закреплен нормативно 
в тексте АПК РФ, очерчивающем круг документов и норматив-
ных актов, на которые судья обязан сослаться при принятии 
решения (см. выше цитаты из АПК РФ). Если в описательной 
части решения звучат главным образом голоса лиц, участвую-
щих в деле, то мотивировочная часть предполагает помимо это-
го обращение к законодательству.  

Для интертекстуальности судебного решения характерна 
максимальная эксплицитность, определенность, не допускаю-
щая двойных толкований и ошибочного приписывания слов 
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иному лицу, организации или органу. Интертекст судебного 
решения не может иметь форму аллюзии или намека. Авторство 
интертекстуальных ссылок всегда маркировано. 

Описательная часть всегда начинается с фиксированных 
интертекстуальных формул, озвучивающих голос истца, ини-
циатора судебного процесса: 

(8) Производственный кооператив «Сашюля» обратился 
в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлени-
ем <…> (Дело № А49-6309/2013); 

(9) МУП «Колышлейское АРП» обратился в суд с иском к 
ООО «Раздолье» <…> (Дело № А49-1069/13) 

Для описательной части также характерны ссылки на ре-
чевые действия истца в ходе судебного заседания: представи-
тель истца поддержал исковые требования по основаниям, 
истец полагает, истец указывает, истец на иске настоял, про-
сил взыскать и др. 

Подобным образом сообщается о речевых действиях от-
ветчика: ответчик иск признал частично, представитель от-
ветчика требования отклонил, ответчик считает, ответчики 
требования не признали, просили в иске отказать и др. 

Важно, что в решении фиксируется и отсутствие реакции и 
речевых действий со стороны ответчика, поскольку это отсут-
ствие значимо с правовой точки зрения. Такое явление можно 
обозначить как нулевая интертекстуальность. В случае нуле-
вой интертекстуальности перечисляются те правовые действия, 
которые должны были быть выполнены участником судебного 
процесса, и форма их вербальной реализации (исковое заявле-
ние, отзыв, дополнительные документы, пояснения), но одно-
временно отмечается их невыполнение, отсутствие. Приведем 
примеры: 

(10) Ответчик письменный отзыв на исковое заявление и 
документы, обосновывающие его позицию, не представил.  
О причинах невозможности их представления не сообщил. 
(№ А49-1203/2013); 

(11) Временный управляющий ООО «Агромед» – Кузьми-
ных В. В. отзыв по делу не представил. (Дело № 49-1677/2013). 
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В ряде решений поясняются и правовые последствия не-
выполненных действий: 

(12) Ответчиком дополнительные документы и поясне-
ния по существу спора в материалы дела не представлены, 
что не препятствует рассмотрению дела по имеющимся до-
казательствам. (Дело №А 49-1844/2013) 

 Мотивировочная часть в силу своей коммуникативной за-
дачи – обоснование резолютивной части – предполагает, со-
гласно АПК РФ, опору на законодательство. Поэтому оправда-
ны многочисленные ссылки на нормативные акты и их 
цитирование. В числе таких актов АПК РФ, Гражданский ко-
декс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, 
постановления Пленумов Верховного суда РФ и Высшего Ар-
битражного суда РФ и многие другие акты федерального уров-
ня. Кроме того, для каждого конкретного судебного процесса 
характерны интертекстуальные включения, релевантные имен-
но этому делу и включающие как нормативные правовые акты 
(например, Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения»), так и юридические акты (например, Устав ТСЖ). 

Если говорить о федеральном законодательстве, то одной 
из самых популярных ссылок является ссылка на ст. 65 АПК 
РФ, которая присутствует в текстах восьми решений, т.е. в по-
ловине изученного материала. Содержание этой статьи вводит-
ся в текст решения разными способами. Самым простым и оче-
видным является прямая трансляция – дословная цитата: 

(13) Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в 
деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений. 
(Дело № А49-6309/2013) 

В этом случае адресат решения вынужден приложить до-
полнительные умственные усилия, чтобы «привязать» содержа-
ние цитируемой статьи к конкретной правовой ситуации.  

Некоторые судьи, однако, сразу помещают цитируемую 
статью в имеющийся контекст. Это свидетельствует об осмыс-
лении данной судьей ситуации в контексте права и соединяет 
законодательный дискурс с судебным, в результате чего и обра-
зуется дискурс правоприменителя: 
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(14) Исходя из норм статьи 65 АПК РФ, налоговый орган 
обязан доказать, что сведения, содержащиеся в представ-
ленных для применения налоговых вычетов документах, не 
полны, не достоверны и противоречивы, а налогоплательщик 
представить доказательства, опровергающие выводы нало-
гового органа, в том числе доказательства, свидетельст-
вующие о реальности хозяйственной операции именно с этим 
контрагентом. (Дело № А49-4706/2014) 

Полагаем, что подобная практика фрейминга интертексту-
альных вставок значительно облегчает восприятие текста. 

В интертексте судебного решения обнаруживаем и само-
цитирования, ссылки на акты, подготовленные этим же судом 
ранее. С точки зрения формы упоминания о суде стоят в реше-
нии в третьем лице, причем номинация «суд» имеет всегда одну 
референцию – суд, который рассмотрел иск и принял решение: 

(15) Определением суда от 23.08.2013 г. исковое заявле-
ние принято к рассмотрению в порядке упрощенного произ-
водства в соответствии со ст.ст. 226–228 Арбитражно- 
го процессуального кодекса Российской Федерации. (Дело  
№ А49-6309/2013) 

Таким образом, для решения арбитражного суда характер-
на высокая степень интертекстуальной насыщенности, которая 
позволяет включить в текст решения голоса всех участников 
судебного процесса. Отличительной особенностью судебных 
решений как жанра можно считать нулевую интертекстуаль-
ность, т.е. обязательное включение в текст указаний на своеоб-
разные лакуны в судебном процессе, незаполненность процес-
суальной матрицы речевыми действиями участников. 

 
2.2.4.  Особенности  языка:  лексика,  грамматика, 

синтаксис 

Ранее, характеризуя язык русских судебных решений по 
гражданским и уголовным делам, мы отмечали, что он «фор-
мальный, обезличенный, насыщенный юридическими штампа-
ми, сложными синтаксическими конструкциями, без каких-либо 
эмоциональных проявлений. Иными словами, стиль русских 
решений и приговоров является образцом стиля письменных 
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официальных документов» [Дубровская, 2010: 262]. Представ-
ляется, что это утверждение в полной мере относится и к рас-
смотренным судебным решениям арбитражного суда.  

Что касается лексического состава решений арбитражно-
го суда, то он обусловлен не только сферой формирования дис-
курса, т.е. судебной сферой, но и спецификой компетенции ар-
битражных судов, которые имеют дело с имущественными и 
экономическими спорами. В связи с этим в лексике судебных 
решений явно различимы два слоя: лексические единицы и 
клише, привязанные к судебной сфере, и лексические единицы 
и клише, характерные для сферы экономики и экономических 
отношений. В числе судебной лексики следующие единицы: 
признать обоснованным(и) иск/требования истца, (не) пред-
ставить доказательства, оставить без удовлетворения, из 
смысла данной нормы следует, из материалов дела следует / 
как следует из материалов дела, установить обстоятельства 
дела, заслушать объяснения, исследовать материалы, в поряд-
ке упрощенного производства, во исполнение закона и др.: 

(16) Суд оставляет без удовлетворения заявление от-
ветчика об уменьшении расходов истца на оплату услуг 
представителя, поскольку им в соответствии со ст. 65 АПК 
РФ не представлено доказательств их неразумности.  
(Дело № А49-1069/13) 

Лексические единицы и клише, относящиеся к экономиче-
ской сфере, включают среди многих других следующие: дого-
вор лизинга, ничтожная сделка, имущество, должник, финан-
совое состояние, платежеспособность, право собственности, 
лицензионный договор, управление авторскими правами, автор-
ское вознаграждение, денежное обязательство, договор под-
ряда, проданный товар, товарный кредит:  

(17) В соответствии с условиями договора п. 1.4 за поль-
зование товарным кредитом ответчик обязался уплатить 
вознаграждение в размере 3 % годовых от первоначальной 
суммы кредита в течении 3 лет пользования товарным кре-
дитом <…> (Дело № А49-1069/13) 

Таким образом, лексическую контаминацию можно на-
звать стилистической характеристикой текстов судебных реше-
ний арбитражного суда.  



 
  48

В качестве ярко выраженного грамматического призна-
ка рассмотренных судебных решений выступает страдатель-
ный залог, используемый со смысловой точки зрения обосно-
ванно и необоснованно. Страдательный залог оправдан при 
отсутствии указания на производителя действия, как в приме-
рах (18) и (19): 

(18) Согласно сведениям истца (выписка с расчетного 
счета, сведения карточки счета за 01.01.2013) последняя оп-
лата произведена за январь 2013 года <…> (Дело № А49-
2189/2013); 

(19) О принятии искового заявления стороны извещены в 
соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации. (Дело № А49-
1203/2013) 

Использование страдательного залога представляется так-
же оправданным, когда страдательные конструкции обеспечи-
вают необходимое тема-рематическое членение высказывания. 
Приведем пример: 

(20) От истца поступило заявление о фальсификации до-
казательств (вход. от 13.06.2013). Заявление о фальсифика-
ции доказательств рассмотрено судом в порядке статьи 161 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции, результаты рассмотрения отражены в протоколе су-
дебного заседания 06–13 июня 2013 года и в определении суда 
от 13.06.2013. (Дело № А49-2189/2013) 

С точки зрения тема-рематического членения данное вы-
сказывание можно представить в виде схемы (рис. 1), на кото-
рой видно, что прогрессивный порядок следования «тема – ре-
ма» позволяет выстроить связный и последовательный судеб-
ный нарратив. 

В то же время обнаруживаем в решениях избыточное ко-
личество страдательных конструкций, не обусловленных с точ-
ки зрения смысловой структуры. Они включают указания как на 
производителя действия, так и на его объект: 

(21) Однако истцом 07.02.2013 были обнаружены неиз-
вестные граждане, производящие неизвестные работы <…> 
(Дело № А49-2189/2013) 
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(22) Административным органом в подтверждение дан-
ного обстоятельства представлена сводка ДТП, которая не 
является официальным документом <…> (Дело № А49-
3/2013) 

Очевидно, что использование действительного залога не 
только не изменило бы смысл утверждения, но и упростило бы 
конструкцию: Административный орган в подтверждение 
данного обстоятельства представил сводку ДТП, которая не 
является официальным документом <…> 

Подобные изменения можно произвести без ущерба для 
смыслового содержания и со многими другими страдательными 
конструкциями: истцом получено уведомление ответчика → 
истец получил уведомление ответчика; ответчиком допуска-
ются нарушения договора → ответчик допускает нарушения 
договора; судом приняты исчерпывающие меры → суд принял 
исчерпывающие меры и т.д. Вероятно, страдательный залог в 
понимании судей представляет собой стереотипную характери-
стику стиля судебных документов, и страдательные конструк-
ции часто используются «по привычке», без коммуникативной 
целесообразности. 

 
 Тема       Рема 

 
 
 
 

  Тема       Рема 
 
 
 

Тема       Рема 
 
 
 

Рис. 1. Тема-рематическое членение высказывания 
 

Синтаксическую организацию предложений судебных 
решений отличает сложность. Рассмотрим следующий фраг-
мент решения: 

От истца поступило заявление о фальсификации 

Заявление о фальсификации рассмотрено судом 

Результаты рассмотрения отражены в протоколе  
и определении 
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(23) Учитывая, что предметом спорного договора явля-
ются услуги и работы по организации эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию и ремонту общего имущества, где 
исполнителем является специализированное предприятие, 
основным видом деятельности которого является выполне-
ние работ и оказание услуг по монтажу, ремонту и техниче-
скому обслуживанию подъемно-транспортного оборудова-
ния, диспетчеризации и эксплуатации лифтового хозяйства в 
соответствии с требованиями, установленными в «Правилах 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-
03», утвержденных Постановлением № 31 Госгортехнадзора 
РФ от 16.05.2003, а также Положении о порядке организа-
ции и эксплуатации лифтов в РФ, утвержденных ГК РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу прика-
зом от 30.06.1999 № 158 квалификация договора как догово-
ра подряда является ошибочной. (Дело № А49-2189/2013) 

Прежде всего обращают на себя внимание конструкция и 
длина предложения – 99 слов. В предложении несколько раз 
повторяются различные формы глагола являться, часто приме-
няемые в судебных решениях в качестве вспомогательного гла-
гола. В структуре предложения с основой квалификация явля-
ется ошибочной содержится деепричастный оборот, который в 
свою очередь распространен несколькими придаточными и 
обособленными определениями. Громоздкая структура предло-
жения заставляет вспомнить хорошо известное стихотворение 
«Дом, который построил Джек». Излишняя сложность структу-
ры нередко приводит к синтаксическим ошибкам. Так, мы ви-
дим, что деепричастный оборот не относится к активному под-
лежащему предикативной единицы (квалификация). Кроме 
того, в предложении утеряна запятая между деепричастным 
оборотом и основой, что дополнительно затрудняет его воспри-
ятие. Признаем, что приведенный пример (23) является край-
ним проявлением сложного синтаксиса в текстах судебных ре-
шений, но в большей или меньшей степени синтаксическая 
сложность присуща всем текстам. 

В некоторых случаях синтаксическая сложность предло-
жения мешает составителю документа сохранить согласование 
между членами предложения. Так, в примере (24) составитель 
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непоследовательно использует падежные формы (работу – 
Вин.п., продажи, организации – Род.п.), что приводит к рассо-
гласованности и отсутствию параллелизма: 

(24) Согласно пункту 2.1 договора № 55, организатор бе-
рет на себя все расходы, связанные с проведением концерта, 
а именно: – работу звукоусилительной и осветительной ап-
паратуры; – продажи своих входных билетов, изготовленных 
согласно приказу Министерства финансов РФ от 17 декабря 
2008 г. № 257 в кассе центра своими распространителями; – 
организации рекламы мероприятия в средствах массовой ин-
формации; – организации отношений с РАО в части наличия 
лицензионного договора <…> (Дело № 49-1203/2013) 

Падежная рассогласованность встречается и в более ко-
ротких предложениях: 

(25) <…> Ввиду отсутствия возражений сторон и их 
надлежащем извещении о назначении предварительного су-
дебного заседания подготовка дела к судебному разбира-
тельству признается судом оконченной и дело продолжает 
рассматриваться в судебном заседании арбитражного суда 
первой инстанции. (Дело № А49-1069/13) 

Предлог ввиду предполагает управление с родительным 
падежом, однако в предложении второй из однородных чле-
нов – извещении – стоит в предложном падеже. 

Другой синтаксической характеристикой рассмотренных 
судебных решений является тенденция к использованию бес-
союзных связей как в простых предложениях с однородными 
членами, так и в сложных предложениях. Бессоюзная связь не 
вызывает проблем, связанных с восприятием и пониманием 
текста, если части сложного предложения не осложнены: 

(26) Протокол об административном правонарушении  
в соответствии с частью 2 статьи 28.3 КоАП РФ составлен 
уполномоченным должностным лицом, процессуальных на-
рушений в процессе осуществления производства по делу об 
административном правонарушении административным ор-
ганом не допущено. (Дело № А49-3/2013) 

В то же время во многих контекстах бессоюзная связь, ко-
торую судьи, вероятно, считают необходимым стилистическим 
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признаком судебных решений, делает строение предложений 
менее четким, а логические связи между фактами менее опре-
деленными. Постановка соединительного союза и буквально 
напрашивается между однородными членами предложения при 
перечислении действий истца: 

(27) Истец настаивает на действии договора в настоя-
щее время, указывает, что договор может быть расторгнут 
только в случаях предусмотренных пунктом 6.2 договора (со-
глашение сторон, решение суда, ликвидация). (Дело № А49-
2189/2013) 

Целесообразным представляется и разделение сложных 
бессоюзных предложений на простые, разделенные точкой,  
с целью упрощения текста судебного решения и облегчения его 
понимания адресатом. 

Отмеченные выше языковые характеристики судебных 
решений арбитражного суда, включая судебные штампы, частое 
употребление страдательного залога, сложную синтаксическую 
организацию предложений, соответствуют институционально-
му характеру документа. Отступлений от стилистических тра-
диций официальных документов не встречается. Если сравни-
вать решения арбитражного суда и решения суда общей юрис-
дикции по уголовным делам, то в последних мы обнаруживаем 
яркие примеры стилистической контаминации, обусловленные 
включением в юридический текст лексики и синтаксических 
структур, характерных для разговорной речи. (Более подробно 
об этом написано в нашей работе [Дубровская, 2010: 263].)  
Для решений арбитражного суда не типично смешение характе-
ристик институционального и неинституционального дискурса. 
Контаминация происходит только на основе комбинации лек-
сики судебной и хозяйственно-экономической сфер, которые 
являются сферами институционального общения. 

 
Заключение 

Судебное решение как итоговый жанр судебного дискурса, 
воплощающий в вербальной форме свершившийся акт правосу-
дия, изучается как с правовой, так и с лингвистической точек 
зрения. В рамках лингвистических исследований судебных ре-
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шений выделяются несколько направлений: прагмастилистиче-
ское, герменевтическое, переводческое и культуры речи. В боль-
шей или меньшей степени эти направления представлены как  
в отечественной, так и в зарубежной юрислингвистике.  

Изучение судебных решений арбитражного суда актуально 
в силу усиления роли арбитражных судов в современной Рос-
сии, что связано с развитием хозяйственно-экономических от-
ношений в стране. 

Анализ небольшого корпуса судебных решений областно-
го арбитражного суда позволил выявить ряд особенностей этого 
жанра. Закрепленная институционально в АПК РФ структура 
решения определяет общую композицию документа, оставляя 
составителю пространство для реализации собственной логики 
и языковых предпочтений.  

Базовой характеристикой решения является интертексту-
альная насыщенность, поскольку решение строится на основе 
большого количества документов, нормативных актов, устных 
заявлений и свидетельств. Авторство интертекстуальных фраг-
ментов всегда маркировано, так как жанр решения, как и иные 
юридические жанры, не может выстраиваться на намеках и не-
определенности. Особенность рассматриваемого жанра состоит 
в реализации нулевой интертекстуальности, которая представ-
ляет собой упоминания о юридически значимых вербальных 
действиях, которые не были выполнены участниками судебного 
процесса. 

Языковые характеристики судебного решения соответст-
вуют стилю официальных документов. Юридическая и эконо-
мическая лексика, многочисленные штампы, страдательный за-
лог, сложные синтаксические конструкции (нередко с бессоюз-
ной связью) определяют общий стиль решения, полностью от-
вечающий стереотипным представлениям о стиле официально-
го документа. Анализ показывает, что отмеченные языковые 
явления могут быть мотивированы смыслом текста или исполь-
зуются согласно стилевому стереотипу, «по привычке». 

Перспективы изучения решений арбитражных судов свя-
заны с необходимостью выявления причин избыточной грамма-
тической сложности решений, граничащей с отсутствием связ-
ности. Кроме того, заслуживающим внимания представляется 
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вопрос тема-рематического членения предложений и его фор-
мального выражения в текстах судебных решений. Такой ана-
лиз может быть осуществлен и в кросс-культурной плоскости. 

 
Нормативные правовые акты 

 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-

рации в ред. от 28.06.2014 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 
http://www.consultant.ru/popular/apkrf/ (дата обращения: 27.11.2014) 
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Г л а в а  III 
Применение прагматических параметров  

в корпусном исследовании научного дискурса  
 

Введение 

Целью данной работы является оценка применимости 
прагматического подхода к анализу научного дискурса в кор-
пусном исследовании. В то время как лексико-грамматические 
и семантические подходы доминируют в исследованиях кор-
пусной лингвистики, отчасти благодаря наличию передовых и 
относительно надежных систем разметки (включая автоматиче-
ские, например, частеречная разметка CLAWS или система се-
мантического анализа USAS, разработанная центром UCREL  
на базе университета Ланкастер), исследование на основе праг-
матических параметров представлено не в полной мере. Если 
речь идет о прагматике, результаты, как правило, истолковыва-
ются с точки зрения лексико-грамматического или семантиче-
ского исследования. В данной главе рассматриваются возмож-
ные причины подобного подхода, указываются некоторые ос-
новные трудности применения прагматических параметров  
в корпусном исследовании и определенные возможности, кото-
рые они могут предложить, когда применяются независимо от 
семантических и лексико-грамматических исследований. Рас-
сматривая научный дискурс как одну из областей, в которой 
прагматическое корпусное исследование может быть полезным, 
я представляю краткий обзор методологий, использованных в 
более ранних исследованиях. Они демонстрируют возрастаю-
щий интерес к прагматическим интерпретациям [Fløttum et al., 
2006] и современным представлениям полипрагматизма [Hyland, 
1998], а также контекстно зависимым дискурсивным структу-
рам исследования [Hyland, 2009]. В практической части я пред-
ставлю результаты конкретного примера распространения мар-
керов положительной оценки на основе моей собственной 
работы в польском и английском лингвистических дискурсах 
[Kowalski, 2015], которая подтверждает существенную значи-
мость для научного дискурса корпусных исследований, осно-
ванных на прагматических параметрах. 
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3.1. Корпусная лингвистика в зените славы 

Корпусная лингвистика является одной из самых дина-
мично развивающихся областей исследования естественного 
языка2. Несколько факторов, вероятно, способствовало росту ее 
популярности. Одним из самых значимых является общий па-
радигматический сдвиг от лингвистики, сосредоточенной на аб-
страктных представлениях о языковой системе, типичных для 
структурной и генеративно-трансформационной теорий, к лин-
гвистике, связанной с использованием языка и аутентичными 
текстами, как это происходит в случае с социолингвистикой, 
прагматикой и лингвистической антропологией, и еще в боль-
шей мере с анализом дискурса. Фундаментальный принцип 
дискурсивного анализа «естественно возникающего текста и 
речи» [van Dijk, 1997: 29] способствует развитию корпусной 
лингвистики, которая предоставляет принципы, методы и сред-
ства не только для сбора и хранения больших образцов аутен-
тичных текстов, но и для их исследования. 

Однако корпусная лингвистика никогда бы не стала на-
столько популярным методом, если бы не технологические дос-
тижения, которые были разработаны и коммерциализированы 
приблизительно в то же время, когда дискурсивный анализ на-
чинал набирать популярность в качестве основного метода в 
лингвистических исследованиях. Конечно, анализировать дис-

                                                            
2 Несмотря на то, что термин «корпусная лингвистика» используется  

в единственном числе, эта сфера ни в коем случае не однородна. Согласно  
Дж. Аартсу [Aarts, 2011: 125], различают по крайней мере три подхода в кор-
пусной лингвистике в зависимости от роли корпусных данных в лингвистиче-
ском исследовании. В исследованиях, использующих корпус, анализ корпус-
ных данных является только вспомогательным для других используемых 
методов. Например, он применяется для показа распространения исследуемого 
явления или в качестве дополнительного метода для подтверждения результа-
тов, полученных при помощи других методов. Для сравнения, основанный на 
корпусе и управляемый корпусом виды исследования используют корпусный 
анализ как главный подход в лингвистическом исследовании. В первом случае 
корпусные данные используются для доказательства или опровержения пред-
полагаемой гипотезы автора; во втором – не выдвигается никакой гипотезы, а 
полученные результаты исследуются на предмет потенциальных закономерно-
стей в языковой структуре, которые впоследствии должны предоставить дос-
таточные данные для выдвижения некоего общего заключения. 
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курс можно и без технической поддержки, но только в случае, 
если исследования основаны на небольших по объему данных. 
Разработка программного обеспечения (ПО), предназначенная 
для анализа корпуса, и, что не менее важно, его общая доступ-
ность (коммерческое, условно бесплатное, а также бесплатное 
программное обеспечение) дали ученым возможность расши-
рить границы анализируемого материала и таким образом обес-
печить более точными заключениями, полученными из стати-
стически значимых результатов. Достижения программного 
обеспечения для корпусного анализа и возможности хранения 
данных позволяют непрерывно увеличивать объемы основных 
корпусов. Например, Брауновский Корпус (Brown Corpus), со-
ставленный в 1961 г., содержит 1 млн слов, в то время как Лин-
гвистический банк английского языка (Bank of English corpus) 
содержал 20 млн слов в 1987 г. Британский национальный кор-
пус (British National Corpus), доступный с 1994 г., содержит не 
менее 100 млн слов. Два основных корпуса, созданные за по-
следнее десятилетие, Кембриджский английский корпус и Окс-
фордский английский корпус, в общей сложности насчитывают 
соответственно более 1,6 млрд и более 2 млрд слов [Anthony, 
2013: 145]. 

Расширение базы корпуса, без которого корпусная лин-
гвистика не получила бы столь явного развития, происходит 
параллельно с увеличением возможностей обработки данных 
программным обеспечением для анализа корпуса. Согласно на-
блюдениям Л. Энтони [Anthony, 2013: 151], первые программы, 
разработанные в 1960-х гг., были созданы для выполнения 
единственного задания, например для построения конкордан-
сов, как в случае с Генератором конкорданса (Concordance gen-
erator), Дисконом (Discon) или Дрекселем (Drexel), или для лис-
тинга слов, как в случае с Ворд Лист (Word List). Оборудован-
ные магнитными пленками или перфокартами, эти программы 
требовали много времени для обработки информации. Так, Ге-
нератор конкорданса (Concordance generator) строил конкордан-
сы из текста в 120 000 слов за 56 мин, Дискон (Discon) анализи-
ровал поэтический текст в 1000 строк за 4 мин, Дрексель 
(Drexel) обрабатывал корпус поэтического текста в 20 000 строк 
не менее чем за один час [anonymous, 1966]. Более того, дос-
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тупность большинства ранних программ была сильно ограни-
чена в силу того факта, что они требовали мощных компьютер-
ных систем, работающих в научных или корпоративных учреж-
дениях. К тому же выбор кодировочной таблицы ASCII для 
кодирования текста в большинстве систем ПО для анализа кор-
пусов, разработанных с 1960-х гг. и 1970-х гг., сильно ограни-
чивал возможности обработки текстов на других языках поми-
мо английского [Anthony, 2013: 151]. 

Эра персональных компьютеров сильно повлияла на ры-
нок ПО для анализа корпусов, и с начала 1980-х гг. было разра-
ботано несколько программ, которые можно было приобрести 
для домашнего пользования. Наиболее известными системами 
ПО второго поколения для исследования корпусов являются 
«Оксфорд конкорданс программ» (Oxford Concordance Program-
me), «Лонгман МиниКонкордансер» (Longman MiniConcordancer) 
или «МикроКонкорд» (MicroConcord). Система кодирования 
ASCII, однако, и сегодня доминирует в подобных программах. 
Это ограничение было снято в ПО третьего поколения [Anthony, 
2013], что позволило использовать разные языки кодирования. 
Современные программы (например, «ВордСмит» (WordSmith), 
«МоноКонк Про» (MonoConc Pro) или «АнтКонк» (Ant Conc)) 
также предоставляют больше исследовательских функциональ-
ных воз-можностей в интегрированном пакете прикладных про-
грамм, включая конкордансеры, анализаторы коллокаций, фор-
мирователь списка слов, компилятор ключевых слов и т.д. 

Четвертое поколение ПО для корпусного анализа – это 
программы, работающие с веб-версиями корпусов, фактически 
неограниченного объема, которые решили проблему ограни-
ченного объема хранимой информации и возможностей обра-
ботки данных персональными компьютерами. Когда процессы 
хранения и обработки корпуса управляются мощными объеди-
ненными серверами, персональному компьютеру исследователя 
необходимо только управлять поисковым интерфейсом, кото-
рый, в свою очередь, упрощает поиск в больших корпусах. Ак-
туальными примерами такого ПО являются, например, corpus. 
byu.edu или CQPweb.  

Наконец, самым новым направлением, которое, вероятно, 
определит пути разработки ПО для корпусного анализа в буду-
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щем, является размещение программ в источниках. Их функ-
ции, системы кодирования и другие компоненты могут быть 
модифицированы самими пользователями, чтобы удовлетво-
рить определенные требования своих исследовательских проек-
тов. Одна из самых ранних разработок – это AntWebConc 
[Anthony, 2013]. 

Cтоит отметить, однако, что очевидный прогресс развития 
корпусов и ПО для корпусного анализа пока не решил пробле-
му недостаточного представления корпусных данных на других 
языках, помимо английского [Anthony, 2013]. Даже учитывая, 
что неанглоязычные национальные корпусы компилируются в 
разных странах (например, Narodowy Korpus Języka Polskiego 
(Национальный корпус польского языка), Český národní korpus 
(Национальный корпус чешского языка), Magyar Nemzeti 
Szövegtár (Национальный корпус венгерского языка), Нацио-
нальный корпус русского языка, Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής 
Γλώσσας (Греческий национальный корпус), Deutsches Refe-
renzcorpus (Немецкий справочный корпус), База французских 
текстов, FRANTEXT – главный корпус франкоязычных текстов, 
или Корпус современного китайского языка, и это лишь от-
дельные примеры), в большинстве случаев они управляются 
специализированными интернет-интерфейсами, что делает па-
раллельный анализ проблематичным или вообще невозможным. 
Решением является компилирование индивидуального корпуса, 
но это задача, требующая много времени, и по этой причине не-
обходимо более тесное сотрудничество между академическими 
центрами, работающими над корпусами национального языка, 
чтобы осуществить параллельный и масштабный корпусный 
анализ. Только тогда корпусный анализ может обеспечить связь 
с образовательными материалами для изучения второго языка, 
включая преподавание языков для академических целей.  

Корпусный анализ применяется в различных лингвистиче-
ских направлениях, и его возможное применение разнообразно. 
В этой работе я сосредоточен на корпусном исследовании для 
анализа научного дискурса, а способы, при помощи которых 
получены результаты, могут послужить для создания учебной 
программы и учебных материалов курса «Английский язык для 
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академических целей» (English for Academic Purposes / EAP).  
В частности, я рассматриваю проблему прагматической размет-
ки и ее возможных преимуществ для материалов по дисциплине 
«Английский язык для академических целей». 

 
3.2. Корпусный анализ научного дискурса 

Одна из областей, в которой широко и успешно применя-
ется корпусный анализ, – это анализ научного дискурса. В дей-
ствительности большинство главных корпусов включают в себя 
определенную группу текстов, представляющих собой научную 
область, например Академическую прозу (Academic prose)  
в Британском национальном корпусе; Джей груп (J group) – 
учебные и научные тексты в Брауновском корпусе и в корпусе 
Лондон – Осло/Берген; академические тексты в Корпусе совре-
менного американского английского; подкорпус академических 
текстов, включающий 18,2 млн слов в Национальном корпусе 
русского языка; академические тексты в Маннгеймском корпу-
се немецкого языка; пояснительные тексты в Хельсинском кор-
пусе и проч. Отдельная категория – это корпусы, которые 
включают только академические и научные тексты. Самыми 
значимыми примерами таковых являются MICASE (Мичиган-
ский корпус академического устного английского с более  
1,8 млн слов) и корпус BASE (Британский академический уст-
ный английский, включающий более 1,6 млн слов).  

Среди корпусных анализов научного дискурса можно вы-
делить различные по объему исследования, начиная с исследо-
ваний отдельных случаев, сосредоточенных на распределении 
определенных лексических и грамматических единиц в малень-
ких и средних корпусах, до масштабных проектов, включаю-
щих многочисленные лингвистические параметры. Что касается 
пер-вого вида исследований, можно выделить такие значимые 
примеры, как функциональный анализ местоимений первого 
лица единственного и множественного числа в английских, 
французских, немецких, русских и болгарских лингвистических 
статьях [Vassileva, 1998]; исследование модальных глаголов в 
английском академическом письме среди авторов L1 и L2 (L1 – 
первый язык; L2 – второй язык) [Hinkel, 2008]; обсуждение во-
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проса, как метадискурс используется в академическом письме 
на начальном и продвинутом уровнях [Aull, Lancaster, 2014].  

Что касается масштабных исследований, затрагивающих 
множество параметров, стоит упомянуть работы Кена Хайлен-
да, основанные на корпусе из 1,4 млн слов научных текстов по 
восьми дисциплинам [Hyland, 2000; 2001; 2005], или составные 
части проекта KIAP (Kulturell Identitet i Akademisk Prosa – 
Культурная идентичность в академической прозе) под руково-
дством Керсти Флеттума в университете Бергена (Норвегия). 
Проект включает корпус научных статей на норвежском, анг-
лийском и французском языках, где каждый языковой пример 
представлен в соответствующих текстах по трем дисциплинам: 
лингвистике, медицине и экономике [Dahl, 2004, Fløttum et al., 
2006; Fløttum, 2003; Fløttum, Kinn, 2004]. Мое исследование 
[Kowalski, 2015] предлагает ознакомиться со стратегиями ут-
верждения и оспаривания утверждений в лингвистических дис-
курсах на польском L1, английском L1 и L2 языках. Исследова-
ние основано на корпусе из 1,6 млн слов, составленном из  
210 исследовательских статей, которые были опубликованы  
с 1980 по 2010 г. При анализе были использованы 22 дискур-
сивных параметра. 

Следующим фактором, который позволяет различать раз-
ные типы корпусного анализа научного дискурса, является спо-
соб передачи информации. Некоторые исследователи исполь-
зуют корпусы письменных научных текстов, чаще всего 
научных статей [Dahl, 2004; Fløttum et al., 2006; Hyland, 2000; 
2001; 2005]. Другие используют корпусы транскрибированных 
устных текстов [Crawford-Camiciottoli, 2007; Ventola et al., 
2002]. Наконец, существуют исследования, в которых корпусы 
устных и письменных научных текстов противопоставлены 
друг другу [Biber, 2006]. 

Кроме того, в то время как большинство корпусных анали-
зов научного дискурса используют базы данных современных 
текстов, существуют некоторые известные работы, сосредото-
ченные на более ранних источниках, например исследование 
особенностей письма и стиля научной письменной речи на ос-
нове научных статей, опубликованных в «Философских трудах 
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королевского общества» в 1675–1975 гг. Следует также упомя-
нуть работы на основе раннего английского научного письма 
корпуса The Coruña Corpus [Moskowich, Crespo, 2012], а также 
работы ряда авторов [Salager-Meyer, 1999; Salager-Meyer et al., 
2003]. 

Наконец, некоторые корпусы включают тексты, представ-
ляющие один жанр, в то время как другие подразделены на 
подкорпусы определенных жанров. Первые представлены в 
[Atkinson, 1996; Dahl, 2004; Fløttum et al., 2006; Hyland, 2000; 
2001; 2005; Kowalski, 2015]; последние можно найти, к приме-
ру, в [Biber, 2006]. 

 
3.3. Грамматическая и семантическая разметка 

Одна из главных задач, которую должна решить корпусная 
лингвистика, после того как создан корпус и сформулирована 
проблема исследования, состоит в том, чтобы создать правиль-
ную систему разметки. Существуют два предварительных усло-
вия создания разметки: выбор релевантной единицы анализа и 
наличие надежного инструмента для извлечения подобных еди-
ниц из корпуса. Что касается первого пункта, релевантность 
обычно синонимична делимитации, и это объясняет, почему 
именно лексемы предположительно наиболее часто применя-
ются в качестве единиц анализа в корпусном исследовании, а 
также являются стандартными единицами во всех основных 
системах ПО для корпусного исследования. Что касается по-
следнего предварительного условия, надежный инструмент тот, 
который достигает максимально возможной точности между 
разметками двух или более независимых тэггеров, к примеру,  
в системах разметки «человек – человек» или «человек – ма-
шина». 

Излишне говорить о том, что аннотационная точность ве-
лика тогда, когда тэггированные элементы недвусмысленны в 
рамках категориальной классификации, и это объясняет, почему 
«лингвистическая разметка до настоящего времени является 
грамматической по своей природе» [Aarts, 2011: 123]. Действи-
тельно, самая высокая степень точности обычно достигается  
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в грамматической (также известной как частеречная, или POS3) 
разметке; например, грамматический тэггер автоматической 
системы CLAWS достигает уровня точности в 96–97 % в сопос-
тавлении с ручными тэггерами специалиста (http://ucrel.lancs.ac. 
uk/claws/). Семантическая разметка, наоборот, может оставить 
больше пространства для субъективной интерпретации, и, та-
ким образом, лингвистическая единица может быть приписана к 
разным семантическим полям посредством двух различных тэг-
геров. И все-таки уровень точности, измеренный для ведущего 
англоязычного автоматического семантического тэггера USAS, 
составляет 91 %. Этот вывод сделан на основе выборки, со-
стоящей из 36 английских диалогов объемом 124 900 слов [Ray-
son et al., 2004]. 

Благодаря высокой аннотационной точности грамматиче-
ская и семантическая разметки предоставляют надежные инст-
рументы для извлечения поддающихся количественному опре-
делению данных из корпуса, дальнейшую интерпретацию 
которых осуществляет аналитик. Каков же тогда смысл прагма-
тической разметки, которая интерпретативна, и может ли пред-
взятость интерпретатора повлиять на ее точность и достовер-
ность? Фактически корпусное исследование, основанное на 
прагматической разметке, полагается на субъективную интерпре-
тацию дважды: в процессе разметки и интерпретации результа-
тов. В то время как первый факт может повлиять на уровень точ-
ности аннотации, второй может привести к противоречивым 
заключениям от разных интерпретаторов. Основание для приме-
нения прагматической разметки, однако, простое: прагматические 
явления в дискурсе не могут быть проанализированы в корпус-
ном исследовании никаким иным способом. 

 
3.4. Прагматическая аннотация 

В отличие от грамматической и семантической разметок, 
прагматическая разметка относительно редко встречается в 
корпусной лингвистике, вероятно, в силу ее довольно низкого 
уровня точности и в системе «человек – человек», и в системе 
«человек – машина». Однако существуют две более серьезные 
                                                            

3 POS – аббревиатура от англ. part of speech  «часть речи». 
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проблемы. Во-первых, прагматические единицы сложно иден-
тифицировать, учитывая их контекстно-обусловленный харак-
тер, что исключает возможность составления какого-либо глос-
сария или другой действительной письменной регистрации 
набора подобных ресурсов. Более того, поскольку определен-
ные лингвистические ресурсы часто прагматически многофунк-
циональны, было бы в равной степени нецелесообразно объе-
динять их со всеми подходящими функциями, в которых они 
могли бы быть использованы в дискурсе. Во-вторых, прагмати-
ческие единицы сложно делимитировать; другими словами, да-
же если два аналитика согласятся, что данное значение выраже-
но в определенном месте в дискурсе, они не могут в равной 
степени быть единогласны в том, как определить границы от-
рывка, в котором выражено данное значение. 

Пример прагматического подхода в корпусном анализе 
демонстрирует Прегглджаз (Praggljazz) – международная ис-
следовательская группа, которая нацелена на создание методов 
идентификации метафор в дискурсе [Steen, 2007]. Предложена 
пошаговая инструкция для извлечения и кодирования метафор:  

1. Прочитайте весь текст/дискурс, чтобы понять смысл. 
2. Определите лексические единицы в тексте/дискурсе.  
3а. Для каждой лексической единицы в тексте определите 

ее значение в контексте, т.е. как она применяется к сути, отно-
шению и свойству в ситуации, вызванной текстом (контексту-
альное значение). Учтите, что стоит до и после лексической 
единицы. 

3b. Для каждой лексической единицы определите, облада-
ет ли она более базовым современным значением в других кон-
текстах по сравнению с данным контекстом. Для наших целей 
базовые значения, как правило, следующие: 

– более определенные. Значения, которые они вызывают 
в сознании, легче представить, увидеть, услышать, ощутить, 
обонять и различить на вкус; 

– связаны с телесным движением; 
– более отчетливые (в противоположность размытости); 
– старше с исторической точки зрения. 
Базовые значения не обязательно являются наиболее рас-

пространенными значениями лексической единицы.  
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3с. Если лексическая единица имеет более базовое совре-
менное/новое значение в других контекстах в отличие от данно-
го контекста, решите, может ли контекстуальное значение от-
личаться от базового значения, но при этом быть понятным в 
сравнении с ним. 

4. Если это так, отметьте лексическую единицу как мета-
форическую [Steen, 2007: 88–89]. 

Подход к анализу метафор исследовательской группы 
Прегглджаз (Pragglejazz) в целом признан надежным [Kimmel, 
2010] и обеспечивающим существенную аннотационную точ-
ность. Однако сложность данной процедуры делает ее довольно 
громоздкой применительно к более объемным корпусам. Более 
того, ее перевод в алгоритм, работающий с ПО для корпусного 
анализа, представляется невозможным в данный момент ввиду 
того, что прагматическая разметка по определению потребовала 
бы продвинутого искусственного интеллекта, чтобы извлечь 
связанные с контекстом значения в дискурсе. Ни одна из дос-
тупных систем ПО не может предложить инструмент для праг-
матической разметки с уровнем точности, сравнимым с упомя-
нутыми выше грамматическими и семантическими тэггерами. 

Принимая во внимание эти ограничения, можно опять за-
даться вопросами, так ли необходима в действительности праг-
матическая разметка в корпусном анализе и стоит ли развивать 
искусственный интеллект, чтобы получить автоматический 
прагматический тэггер. На оба вопроса я отвечу утвердительно. 
В следующем разделе я расскажу о преимуществах (ручной) 
прагматической разметки в корпусном анализе научного дис-
курса. С дальнейшим анализом материалов можно ознакомить-
ся в моей работе [Kowalski, 2015]. 

 
3.5. Прагматическая разметка в корпусном анализе 

научного дискурса 

Точность прагматической разметки зависит среди прочего 
от знакомства тэггера с контекстом, в котором данный отрывок 
дискурса был воспроизведен и интерпретирован. В случае с на-
учным дискурсом исследователю следует быть экспертом  
в дисциплине, к которой относятся анализируемые тексты, что 
означает знание ключевых теорий, подходов и методов, их тер-
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минологии, хрестоматийных работ и не только. Исследователь 
также должен быть осведомлен о взаимоотношениях между ос-
новными школами дисциплины, чьи тексты он намерен анноти-
ровать прагаматическими категориями, в частности в условиях 
парадигматических противоречий и положений, вызываю-щих 
определенные несогласия между ними. В противном случае 
большая часть прагматических значений, содержащихся в на-
учном тексте, могут быть просто не выявлены. 

Предварительное условие, упомянутое выше, было рас-
смотрено, например, Е. Афросом и С. Ф. Шрайером, работаю-
щими на кафедре английского языка и литературы в универси-
тетах Ватерлоо (Онтарио, Канада) [Afros, Schryer, 2009]. 
Авторы сопоставляют распространение лингвистических форм 
самопродвижения (self-promotion) в научных статьях по лин-
гвистике и литературоведению. Определив самопрдвижение 
как «положительную оценку опубликованного исследования и 
поддерживающих его мнений и отрицательную оценку проти-
воположных взглядов» [Afros, Schryer 2009: 59], авторы отме-
чают, что маркеры самопродвижения в научном дискурсе соот-
носятся главным образом с логосом, т.е. с аргументацией, зак-
репленной в теориях, характерных для дисциплин, о которых 
идет речь. Таким образом, знакомство с дисциплиной и ее тео-
риями, как показано, является необходимым условием, чтобы 
аналитик мог правильно делимитировать связанные с логосом 
маркеры самопродвижения в научном дискурсе. Также, как 
правильно отмечают исследователи, «характер распределения 
оценки требует исследования лексико-грамматических или дис-
курсивных единиц скорее в их контексте/ко-тексте, чем в изо-
ляции» [Afros, Schryer 2009: 60], что делает прагматическую 
разметку необходимой для извлечения лингвистических форм 
оценки. 

 
3.6.  Положительная  оценка  в  английском  и  поль

ском  лингвистическом  дискурсе:  кейсстади  прагмати
ческой разметки 

Я применил прагматическую разметку, чтобы проанализи-
ровать распространение лингвистических экспонент положи-
тельной оценки в своей собственной работе в моем корпусе из 
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210 лингвистических статей на польском (L1), английском (L1) 
и английском (L2), опубликованных в 1980–2010 гг. В то время 
как результаты полного исследования 22 параметров с акцентом 
на высказываниях-утверждениях и высказываниях, оспариваю-
щих утверждения, рассмотрены в другой работе [Kowalski, 
2015], в этой статье я сконцентрируюсь только на одном праг-
матическом параметре, чтобы показать, как прагматическая раз-
метка может способствовать анализу контекстно обусловлен-
ных явлений в научном дискурсе.  

Как было омечено выше, корпус разделен на три подкор-
пуса: тексты, написанные носителями языка на английском (да-
лее ENG_ENG подкорпус); тексты, написанные носителями 
языка на польском (далее PL_PL подкорпус); и тексты, напи-
санные на английском языке носителями польского языка (да-
лее PL_ENG подкорпус). Исследование также сконцентрирова-
но на возможной диахронической вариации в научном дискур-
се, поэтому представленные тексты отобраны за период с 1980 
по 2000 г., причем десять текстов случайно выбраны для каждо-
го из следующих томов в каждом из трех главных подкорпусов: 
1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 и 2010 гг. Общий размер кор-
пуса составляет 210 текстов объемом 1 639 373 слов в целом. 
Статьи в корпусе были опубликованы в ведущих рецензируе-
мых журналах по лингвистике, включая Biuletyn Polskiego To-
warzystwa Językoznawczego, Folia Linguistica, Język Polski, Jour-
nal of Linguistics, Kwartalnik Neofilologiczny, Language, Linguistics, 
Papers and Studies in Contrastive Linguistics, Poznań Studies in Con-
temporary Linguistics, Studia Anglica Posnaniensia. 

Корпус был собран, чтобы проанализировать дискурсив-
ные способы создания утверждений и оспаривания утвержде-
ний, которые были классифицированы в четыре основные 
группы: смягчение утверждения, построение диалога «автор–
аудитория», самопродвижение и снижение ценности «другого». 
В целом 22 грамматических, семантических и прагматических 
параметра были предметом корпусного анализа [Kowalski, 
2015]. Прагматические параметры особенно значимы для двух 
последних аспектов; прагматическая разметка была применена 
для выявления таких элементов, как маркеры положительной 
оценки по отношению к собственной работе автора (как в слу-
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чае с самопродвижением) или ссылки на работы, которые оспа-
риваются, и маркеры отрицательной оценки работ других уче-
ных (как в случае со снижением ценности «другого»).  

 
3.6.1. Прагматическая разметка: проблемы и реше

ния 

Прагматическая разметка маркеров положительной само-
оценки работы автора выявила ряд проблем, имеющих отноше-
ние к выявлению релевантных маркеров, в частности имеющих 
отношение к выражению оценки в научном дискурсе. Одна из 
главных методологических дилемм заключается в том, что, во-
первых, системы оценки, на которые идет ссылка в процессе 
положительной оценки собственной работы автора, основыва-
ются не на дихотомии, а на шкале, соединяющей две противо-
положности. При этом количество шкал теоретически может 
быть бесконечно (например, правильно/неправильно, значи-
мо/незначимо, релевантно/нерелевантно и т.д.). Во-вторых,  
в то время как одни системы оценки могут быть универсальны-
ми, другие будут действительны только в некоторых академи-
ческих культурах и применимы для оценки научной работы  
с точки зрения ее соответствия/несоответствия стандартам, 
принятым в этой определенной академической культуре. Нако-
нец, в-третьих, некоторые аксиологические системы могут 
иметь значение только в некоторых дисциплинах, методологиях 
и подходах, в то время как в других дисциплинах они менее или 
совсем не релевантны4. Следует также помнить, что оценка не 
должна быть выражена вербально; имплицитная оценка может 
иметь такой же вес в научной аргументации. Очевидно, скры-
тую оценку даже сложнее распознать и проанализировать, так-
же как и примеры оценки, выраженные в разнообразных фор-
мах аллюзий, метафор, иронии и сарказма. 

Несмотря на вышеупомянутые проблемы, прагматическая 
разметка доказала, что она может быть наиболее подходящим 
                                                            

4 Различия между универсальными и частными аксиологическими сис-
темами, служащие основанием оценки в научных текстах, рассматриваются  
А. Стажецом [Starzec, 1999], который обозначает две соответствующие систе-
мы как «системные оценки» и «коннотативные оценки». 
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инструментом для распознавания маркеров положительной 
оценки собственной работы автора. В отличие от семантиче-
ской разметки, прагматическая позволяет классифицировать как 
релевантные такие лексические единицы, которые несут в себе 
элемент оценки только в данном контексте. Более того, было 
выявлено, что некоторые единицы, используемые с негативной 
коннотацией с целью критики другого ученого в одном контек-
сте, имеют положительную коннотацию в другом контексте. 
Например, один из самых обычных незначительных маркеров 
положительной оценки в собственной работе автора5 – сущест-
вительное UOGÓLNIENIE (обобщение) – также может иметь 
отрицательную коннотацию. В то время как в примере (1) оно 
явно обладает положительным подтекстом, подчеркивая автор-
ское удачное обобщение явления, описанное в одной формуле, 
uogólnień в примере (2) относят к ошибкам в заключениях, 
представленных другими учеными: 

(1) This single generalization includes all words beginning 
with the items in (3) as well as all vowel-initial words. (Davis, 1990, 
ENG_ENG) 

(Это единственное обобщение включает все слова, начи-
нающиеся с единиц, перечисленных под пунктом (3), а также 
все слова, начинающиеся с гласной.)  

(2) Oba pojęcia, w mniejszym lub znaczniejszym stopniu 
umowne, powodują konieczność pewnych uogólnień i uproszczeń. 
(Furdal, 1980, PL_PL) 

(Oба понятия, более или менее условные, приводят к не-
обходимости обобщений и упрощений.)  

 
3.6.2. Положительная оценка в английском и поль

ском научном дискурсе: результаты кейсстади 

Преимущество прагматической разметки, использованной 
в моем исследовании, заключается в том, что она дала мне воз-
можность выделить релевантные маркеры положительной оцен-
ки собственной работы автора, а затем систематизировать их в 
семантические поля согласно доминантным оценкам, упоминае-
мым авторами. Было обнаружено, что некоторые из этих оценок 
                                                            

5 3-й по распространенности номинативный маркер в этой функции в 
ENG_ENG подкорпусе, 8-й в PL_PL подкорпусе и 10-й в PL_ENG подкорпусе. 
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общепризнаны в лингвистическом дискурсе, присутствуя во всех 
трех подкорпусах; другие, напротив, оказались характерны толь-
ко для некоторых академических культур. 

Что касается универсальных оценок, основная 
аксиологическая система связана с правильной формулировкой 
предположений и гипотез, а также с их последующим 
подтверждением в эмпирическом исследовании. Наиболее 
релевантные ключевые слова в этом семантическом поле 
включают такие глаголы, как SHOW (показывать) (0,322 
токена / 1000 слов, #1 вербальный маркер6 в ENG_ENG 
подкорпусе; 0,304 токена / 1000 слов, #1 глагольный маркер в 
PL_ENG подкорпусе), SUPPORT (поддерживать) (0,07 токена / 
1000 слов, #7 вербальный маркер в ENG_ENG подкорпусе), 
DEMONSTRATE (демонстрировать) (0,075 токена / 1000 слов, 
#6 вербальный маркер в ENG_ENG подкорпусе; 12 токенов / 
1000 слов, #3 вербальный маркер в PL_ENG подкорпусе), 
CONFIRM (подтверждать) (0,065 токена / 1000 слов; #8 
вербальный маркер в PL_ENG подкорпусе). PL_PL подкорпус включает следующие релевантные 
глаголы: WYKAZYWAĆ (демонстрировать) (0,06 токена / 1000 
слов, #1 вербальный маркер в PL_PL подкорпусе), 
POKAZYWAĆ (показывать) (0,038 токена / 1000 слов, #4 
вербальный маркер  
в PL_PL подкорпусе), PRZEMAWIAĆ (говорить в поддержку) 
(0,038 токена / 1000 слов, #4 вербальный маркер в PL_PL 
подкорпусе), POTWIERDZAĆ (подтверждать) (0,056 токена / 
1000 слов, #3 вербальный маркер в PL_PL подкорпусе). Среди номинативных элементов важными примерами яв-
ляются EVIDENCE (доказательство) (0,285 токена / 1000 слов, 
#1 номинативный маркер в ENG_ENG подкорпусе; 0,044 токе-
на / 1000 слов, #4 номинативный маркер в PL_ENG подкорпу-
се), SUPPORT (основание/поддержка) (0,031 токена / 1000 слов, 
#9 номинативный маркер в ENG_ENG подкорпусе; 0,022 токе-
на / 1000 слов, #7 номинативный маркер в PL_ENG подкорпу-
се). В подкорпусе на польском языке важными элементами яв-
ляются DOWÓD (аргумент/доказательство) (0,019 токена / 
1000 слов, #5 номинативный маркер в PL_PL подкорпусе), 

                                                            
6 #1 вербальный маркер означает, что маркер занимает первое место по 

распространенности в данном корпусе; #2 маркер – второе место и т.д. 
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POTWIERDZENIE (подтверждение) (0,019 токена / 1000 слов, 
#5 номинативный маркер в PL_PL подкорпусе). К той же кате-
гории могут быть отнесены два наречия: CORRECTLY (пра-
вильно) (0,061 токена / 1000 слов, #1 адвербиальный маркер в 
ENG_ENG подкорпусе) и DOWODNIE (убедительно) (0,008 то-
кена / 1000 слов, #7 адвербиальный маркер в PL_PL подкорпу-
се). Статистические данные показали, что эта аксиологическая 
система может быть ярче выражена в англоязычных лингвисти-
ческих статьях (PL_ENG и ENG_ENG), чем в польскоязычных. 

Если говорить о вышеупомянутых маркерах, прагматиче-
ская разметка, как оказалось, является единственным примени-
мым решением, чтобы должным образом определить в контек-
сте такие полисемичные элементы, как DEMONSTRATE (де-
монст-рировать) (3) и DOWÓD (аргумент/доказательство) (4).  

(3) [T]his paper has demonstrated that synchronic generative 
accounts which rely on markedness are not always the best place to 
look for explanations of typologically common sound patterns. 
(Czaplicki, 2010, PL_ENG) 

(Эта работа продемонстрировала, что синхронические ге-
неративные объяснения, которые опираются на маркирован-
ность, не всегда являются лучшим источником для поиска объ-
яснений типологически схожих звуковых моделей.) 

(4) Stanowiłoby to też dowód, że odstępstwa od normy przy 
wymowie obcych głosek mogą być pomocne przy interpretacji 
rodzimego systemu fonologicznego. (Perlin, 1995, PL_PL) 

(Это могло бы быть аргументом в пользу того, что откло-
нения от нормы при произношении иностранных звуков могут 
быть полезными для интерпретации родной фонологической 
системы.) 

Другой ценностью, как полагают, важной для положи-
тельной самооценки автора, является удачное решение пробле-
мы, которое подтверждается большим количеством таких клю-
чевых концептов, как SOLUTION (решение) (0,056 токена / 
1000 слов, #6 номинативный маркер в ENG_ENG подкорпусе; 
0,054 токена / 1000 слов, #1 номинативный маркер в PL_ENG 
подкорпусе) или ANSWER (ответ) (0,03 токена / 1000 слов, 
#10 номинативный маркер в ENG_ENG подкорпусе; 0,03 токе-
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на / 1000 слов, #6 номинативный маркер в PL_ENG подкорпу-
се), и соответствующие им польские аналоги ROZWIĄZANIE 
(решение) (0,041 токена / 1000 слов, #2 номинативный маркер  
в PL_PL подкорпусе) и ODPOWIEDŹ (ответ) (0,026 токена / 
1000 слов, #5 номинативный маркер в PL_PL подкорпусе). 

В равной степени важна способность объяснить вопрос, 
относящийся к данной области, что подтверждает высокая час-
тотность соответствующих понятий, например EXPLANATION 
(объяснение) (0,129 токена / 100 слов, #2 номинативный маркер 
в ENG_ENG подкорпусе; 0,054 токена / 1000 слов, #1 номина-
тивный маркер в PL_ENG подкорпусе), EXPLAIN (объяснять) 
(0,163 токена / 1000 слов, #3 вербальный маркер в ENG_ENG 
подкорпусе; 0,128 токена / 1000 слов, #1 вербальный маркер в 
PL_ENG подкорпусе), EXPLANATORY (объяснительный) 
(0,018 токена / 1000 слов, #9 адъективированный маркер в 
ENG_ENG подкорпусе; 0,014 токена / 1000 слов, #10 адъекти-
вированный маркер в PL_ENG подкорпусе), ACCOUNT (счи-
тать) (0,186 токена / 1000 слов, #2 вербальный маркер в 
ENG_ENG подкорпусе; 0,114 токена / 1000 слов, #4 вербальный 
маркер в PL_ENG подкорпусе). Среди наиболее распространен-
ных польских маркеров в этой категории можно встретить 
OBJAŚNIENIE (объяснение) (0,023 токена / 1000 слов, #3 в 
PL_PL подкорпусе), TŁUMACZYĆ (толковать) (0,064 токена / 
1000 слов, #1 в PL_PL подкорпусе), WYJAŚNIAĆ (разъяснять) 
(0,03 токена / 1000 слов, #8 в PL_PL подкорпусе). В отличие от 
аксиологии, предполагающей связность между предположе-
ниями, сделанными до исследования, и конечными результата-
ми, в этом случае не было обнаружено значительной количест-
венной разницы в распределении значимых ключевых слов во 
всех трех подкорпусах.  

Отметим еще раз, что прагматическая разметка была ус-
пешно использована для различения полисемичных лексиче-
ских единиц, например, answers (ответы) в (5) или odpowiedzi 
(ответы) в (6): 

(5) The proposed analysis of V-P constructions provides 
straightforward answers to the main questions about constituency 
and order that a comprehensive syntactic analysis needs to address. 
(Farrell, 2005, ENG_ENG) 
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 (Предложенный анализ конструкций V-P дает прямые от-
веты на главные вопросы о факторах и свойствах, к которым 
должен обращаться всесторонний синтаксический анализ.) 

(6) Powrócę teraz do odpowiedzi (pozytywnej) na sformu-
łowane wcześniej pytanie, czy ujednolicona klasyfikacja tego typu 
wypowiedzi jest możliwa. (Tutak, 2000, PL_PL) 

(Сейчас необходимо вернуться к ответу (положительному) 
на ранее сформулированный вопрос, возможна ли единая клас-
сификация этого вида высказываний.) 

Другой общепринятой точкой опоры в положительной 
оценке собственной работы автора во всех трех подкорпусах 
является выделение новизны исследования, которое включает 
среди прочих авторское право создавать названия для новых 
концепций и придумывать определения явлениям, не исследо-
вавшимся ранее. Эта оценка выражается в таких ключевых сло-
вах, как DEFINITION (определение) (0,038 токена / 1000 слов, 
#5 номинативный маркер в PL_ENG подкорпусе), DEFINE (оп-
ределять) (0,06 токена / 1000 слов, #9 вербальный маркер  
в PL_ENG подкорпусе), ESTABLISH (основывать) (0,071 токе-
на / 1000 слов, #7 вербальный маркер в PL_ENG подкорпусе). 
Значимые польские леммы: FORMUŁOWAĆ (формулировать) 
(0,034 токена / 1000 слов, #6 глагольный маркер в PL_PL под-
корпусе), OKREŚLAĆ (описывать/определять) (0,023 токена / 
1000 слов, #10 глагольный маркер в PL_PL подкорпусе), 
WPROWADZENIE (введение) (0,015 токена / 1000 слов, #9 но-
минативный маркер в PL_PL подкорпусе).  

Ссылки на новизну авторской работы и представленных в 
ней аргументов особенно очевидны в PL_ENG подкорпусе. Од-
нако было бы неправильно предполагать, что польские авторы, 
пишущие на английском языке, более плодотворны в создании 
новых подходов и формулировании оригинальных утвержде-
ний, чем польские авторы, пишущие на родном языке, или анг-
лийские авторы, пишущие статьи на родном языке. Вероятная 
причина такой частотности в PL_ENG текстах может быть ре-
зультатом того факта, что авторы часто переводят на англий-
ский язык терминологию, которую они уже использовали в 
своих польских работах.  
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Примерами прагматических маркеров положительной 
оценки работ автора в этой категории являются DEFINE (опре-
делять) в (7) и ESTABLISH (устанавливать) в (8): 

(7) We may now define other common participant roles as re-
sulting from certain combinations of the prototypical feature as-
signments and actual features of lexical items that do not match the 
slot defaults. (Stroińska, 1990, PL_ENG) 

(Теперь мы можем определить другие общие функции 
членов как результат определенных комбинаций прототипич-
ных и фактических характеристик лексических единиц, которые 
не соответствуют стандартным позициям.) 

(8) Having delimited the set of common components of the 
analyzed set of meanings, we have now to line up the relevant con-
trasts and similarities and thus proceed to establishing diagnostic 
components. (Kleparski, 1990, PL_ENG) 

(Ограничив набор общепринятых компонентов анализи-
руемого набора значений, сейчас нам необходимо выстроить 
релевантные различия и сходства и затем перейти к определе-
нию диагностических компонентов.) 

Той же особенностью обладают ссылки на успех автора в 
членении сущности, которая ранее считалась однородной и не-
делимой, и наоборот, в объединении частей сущности, которые 
были разрознены. Представляется, что первый случай более 
часто получает положительную оценку, с точки зрения автора 
работы, и выражается такими часто применяемыми глаголами, 
как DISTINGUISH (выделять) (0,054 токена / 1000 слов, #10 
глагольный маркер в PL_ENG подкорпусе) или его аналог 
WYROZNIAC (0,034 токена / 1000 слов, #7 глагольный маркер 
в PL_PL подкорпусе):  

(9) From my own field research and information gathered from 
a number of urban social studies, I have distinguished different 
types of networks and residential strategies (Miller, 2000). (Miller, 
2005, ENG_ENG) 

(Опираясь на мои собственные полевые исследования и 
информацию, собранную в различных социальных исследова-
ниях по урбанистике, я выделил различные виды жилищных 
сетей и стратегий.) 
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(10) Można więc wyróżnić podstawowe cechy semantyczne 
struktury imperceptywnej […] (Korytkowska, 1995, PL_PL) 

 (Тогда становится возможным выделить основные се-
мантические особенности невосприимчивой структуры.) 

Определенная взаимосвязь наблюдается между отмечен-
ными аксиологиями и грамматическим классом их лексических 
экспонентов в корпусе. В то время как рассматриваемые выше 
аксиологии часто выражены номинативными или глагольными 
формами, отсылки к некоторым другим аксиологиям осуществ-
ляются посредством адъективных или наречных конструкций. 
Одной из подобных повторяющихся оценок является точность 
изложения и его всесторонний, детальный характер, что вы-
ражается такими концептами, как DETAILED (подробный)  
(0,044 токена / 1000 слов, #5 адъективированный маркер в 
ENG_ENG подкорпусе; 0,033 токена / 1000 слов, #3 адъективи-
рованный маркер в PL_ENG подкорпусе). В польскозычном 
подкорпусе важными показателями являются SZCZEGÓŁOWY 
(подробный) (0,038 токена / 1000 слов, #2 адъективированный 
маркер в PL_PL подкорпусе), SZCZEGÓŁOWO (подробно) 
(0,023 токена / 1000 слов, #4 наречный маркер в PL_PL подкор-
пусе), DOKŁADNIEJ (более тщательно / более точно) (0,023 то-
кена / 1000 слов, #3 наречный маркер в PL_PL подкорпусе) и 
DOKŁADNIEJSZY (более тщательный / более точный) (0,008 
токена / 1000 слов, #8 адъективный маркер в PL_PL подкорпусе).  

(11) The remainder of the paper will be devoted to a detailed 
examination of these five theoretical constructs. (Kamińska, 1985, 
PL_ENG) 

(Остальная часть работы будет посвящена подробному ис-
следованию этих пяти теоретических конструктов.) 

(12) Trzecim elementem pomocnym w dokładniejszym 
ustaleniu pochodzenia W. Stwosza jest źródło z roku 1502, w którym 
wymienia się artystę Vitti sculptoris de Horb. (Wiktorowicz, 1990, 
PL_PL) 

(Третий источник, помогающий более точно определить 
происхождение В. Ствоша, – это источник 1502 г., упоминаю-
щий художника Витти скульптора де Хорба.) 
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Наконец, если речь идет об аксиологиях универсального 
свойства, т.е. аксиологиях, упоминаемых во всех трех подкор-
пусах, оказывается, что лингвисты очень любят обобщенность 
заключений. Важными ключевыми концептами являются 
GENERALIZATION (обобщение) (0,108 токена / 1000 слов, #3 
номинативный маркер в ENG_ENG подкорпусе; 0,011 токена / 
1000 слов, #10 номинативный маркер в PL_ENG подкорпусе) и 
его польский аналог UOGÓLNIENIE (0,108 токена / 1000 слов, 
#8 номинативный маркер в PL_PL подкорпусе). В ту же катего-
рию можно отнести такие прилагательные, как GENERAL (об-
щий) (0,055 токена / 1000 слов, #4 адъективированный маркер  
в ENG_ENG подкорпусе; 0,027 токена / 1000 слов, #4 адъекти-
вированный маркер в PL_ENG подкорпусе), HOLISTIC (еди-
ный) (0,022 токена / 1000 слов, #7 адъективированный маркер  
в PL-ENG подкорпусе) и OGÓLNIEJSZY (более общий)  
(0,011 токена / 1000 слов, #7 адъективированный маркер в 
PL_PL подкорпусе).  

Отметим вновь, надлежащая классификация таких единиц, 
как generalization (пример 13) или holistic (пример 14), стала 
возможной в наборе маркеров положительной самооценки ра-
боты автора только благодаря их предшествующей прагматиче-
ской разметке.  

(13) […] a significant generalization that Polish maintains the 
proximal/distal distinction only in purely deictic contexts […] (Kryk, 
1985, PL_ENG) 

 (…значительное обобщение о том, что польский язык со-
держит различие между близким и далеким исключительно в 
дейктических контекстах…) 

(14) […] a very positive development not only in view of my in-
tegrative, holistic methodological commitment (cf. Kopytko, 1998) 
but also in view of what seems to be an artificial partitioning of al-
legedly autonomous fields of language study. (Kopytko, 2000, 
PL_ENG) 

(…очень положительное развитие, не только принимая во 
внимание мою приверженность интегративному, холистиче-
скому подходу (ср. Kopytko, 1998), но также учитывая то, что 
кажется искусственным разделением якобы независимых об-
ластей языкознания.) 
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Результаты анализа на основе прагматической разметки 
корпуса, целью которого было определить дистрибуцию марке-
ров положительной самооценки в работе автора, также показы-
вают, что некоторые аксиологии могут касаться только одной 
из упоминаемых академических культур, в то время как в по-
следней появление релевантных маркеров относительно незна-
чительно. Что касается аксиологий, характерных для англоя-
зычных подкорпусов, то здесь возрастает роль практического 
применения. Это может свидетельствовать о возрастающей 
маркетизации научных исследований. Эта тенденция объясняет 
высокие позиции таких элементов, как EFFECTIVELY (эффек-
тивно) (0,007 токена / 1000 слов, #10 наречный маркер в 
ENG_ENG подкорпусе; 0,005 токена / 1000 слов, #8 наречный 
маркер в PL_ENG подкорпусе) и USEFUL (полезный) (0,024 то-
кена / 1000 слов, #6 адъективный маркер в PL_ENG под-
корпусе).  

(15) It seems that the method can be transferred effectively on 
other language levels […] (Kempiński, 1985, PL_ENG) 

(По-видимому, метод может быть эффективно применен 
на других языковых уровнях…) 

(16) We hope the findings of the analysis offered here may 
prove useful in the explanation and understanding of other histori-
cal and/or synchronic phenomena. (Kijak, 2010, PL_ENG) 

(Мы надеемся, что выводы из анализа, предложенные 
здесь, могут оказаться полезны в объяснении и понимании дру-
гих исторических и/или синхронических явлений.) 

Также отличительной чертой англоязычных текстов явля-
ются понятия, подчеркивающие (более или менее) ощутимый 
характер результатов работы. Эта функция часто выражена гла-
голом PROVIDE (обеспечивать) (0,145 токена / 1000 слов, #4  
вербальный маркер в ENG_ENG подкорпусе; 0,101 токена / 
1000 слов, #5 вербальный маркер в PL_ENG подкорпусе) или 
существительное FINDING (вывод) (0,074 токена / 1000 слов, #4 
номинативный маркер в ENG_ENG подкорпусе; 0,052 токена / 
1000 слов, #3 именной маркер в PL_ENG подкорпусе). Настоль-
ко же важны ссылки на новаторский характер работы, выра-
женные, например, прилагательным NEW (новый) (0,027 токе-
на / 1000 слов, #5 адъективный маркер в PL_ENG подкорпусе). 



 
  78

(17) The grammatical representation language provides a for-
mal means for distinguishing unset, default, and absolute specifica-
tion, and thus for distinguishing unset or (un)marked parameters 
from principles. (Briscoe, 2000,ENG_ENG) 

(Язык грамматических представлений обеспечивает фор-
мальные методы, чтобы различить неустановленную, стандарт-
ную и абсолютную спецификации и, таким образом, разграни-
чить не(маркированные) параметры и принципы.) 

(18) The above findings and observations concerning produc-
tion problems Polish students have with lexical collocations were all 
gathered on the basis of the study carried out by means of concur-
rent introspection. (Gabryś, 1995, PL_ENG) 

(Вышеупомянутые выводы и наблюдения, касающиеся 
проблем воспроизводства коллокаций польскими студентами, 
были собраны на основе исследования, проведенного посредст-
вом согласованной интроспекции.) 

(19) I have outlined a new approach to explain how informa-
tion structure is signaled prosodically in English. (Calhoun, 2010, 
ENG_ENG ) 

(Я обрисовал новый подход, способный объяснить, как 
структура информации обозначается просодически в англий-
ском языке.) 

Авторы англоязычных текстов также часто ссылаются на 
простоту изложения и ясность исследовательского процесса, 
что выражено такими показателями, как SIMPLE (простой) 
(0,06 токена / 1000 слов, #2 адъективный маркер в ENG_ENG 
подкорпусе) или CLEAR (понятный) (0,022 токена / 1000 слов, 
#8 адъективный маркер в ENG_ENG подкорпусе; 0,019 токена / 
1000 слов, #8 адъективный маркер в PL_ENG подкорпусе) / 
CLEARLY (ясно/четко) (0,009 токена / 1000 слов, #8 наречный 
маркер в ENG_ENG подкорпусе; 0,016 токена / 1000 слов, #4 
наречный маркер в PL_ENG подкорпусе). Эти ценности тради-
ционно считаются характеристиками саксонского стиля с его 
ориентацией на читателя. 

(20) The foregoing analysis provides, I believe, a comprehen-
sive and fundamentally simple account of both the internal structure 
and external distribution of ACC nominals. (Levine, 2010, ENG_ENG) 
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(Приведенный анализ, я полагаю, обеспечивает всесторон-
нее и в своей основе простое объяснение как внутренней струк-
туры, так и внешней дистрибуции именной группы ACC.) 

(21) The study of the currently employed ways of quantifying 
reduction in vowels has provided clear answers to the research 
questions. (Kul, 2010, PL_ENG) 

(Изучение современных исследуемых способов количест-
венного сокращения в гласных предоставил простые ответы на 
исследовательские вопросы.) 

С другой стороны, могут быть обнаружены аксиологии, 
типичные для текстов, написанных польскими авторами, на-
пример акцент на неоспоримости способа аргументирования, 
применяемого автором, как в случае с SŁUSZNOŚĆ (допусти-
мость/законность) (0,011 токена / 1000 слов, #10 номинатив-
ный маркер в PL_PL подкорпусе). 

(22) Słuszność takiego wniosku potwierdza analiza uzgodnień 
akomodacyjnych w następujących wypowiedzeniach […] (Wiś-
niewski, 1990, PL_PL) 

(Законность этого заключения подтверждена анализом 
аккомодационного согласования в следующих высказываниях…) 

Следует также отметить, что польские авторы часто ис-
пользуют определения с положительной семантикой, имеющие 
форму сравнительной степени прилагательных, например, 
PEŁNIEJSZY (более полный) (0,008 токена / 1000 слов, #8 адъ-
ективный маркер в PL_PL подкорпусе) или DOKŁADNIEJSZY 
(более всеобъемлющий) (см. пример 13 выше) и OGÓLNIEJSZY 
(более общий) (0,011 токена / 1000 слов, #7 адъективный маркер 
в PL_PL подкорпусе), которые предполагают существование 
работ менее точных, менее завершенных, не таких полных  
и т.д., чем у автора. Прилагательные в сравнительной степени, 
используемые с целью положительной самооценки работы ав-
тора, реже встречаются в статьях в англоязычных подкорпусах.  

(23) Dla pełniejszego naświetlenia trzeba ją rozważyć również 
od strony metodologicznej, jaką się posługuje. (Furdal, 1980,PL_PL) 

(Для более полного объяснения это следует рассмотреть с 
точки зрения применяемой методологии.) 

Сравнительную степень с положительной коннотацией 
обнаруживают и наречия, в числе которых SZERZEJ (более ши-
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роко) (0,034 токена / 1000 слов, #1 адвербиальный маркер  
в PL_PL подкорпусе) или BLIŻEJ (ближе) (0,026 токена / 1000 
слов, #2 адвербиальный маркер в PL_PL подкорпусе). 

(24) Szerzej o tych sprawach pisałem w artykule Końcówka -ta 
w funkcji pluralis maiestaticus w gwarach Lubelszczyzny, JP XLI, 
1971, s. 364–374. (Mazur, 1980, PL_PL) 

(Эти вопросы более широко были рассмотрены мною в 
статье «Окончание -ta в функции pluralis maiestaticus в диалек-
тах люблинского региона», JP XLI, 1971 г., с. 364–374.) 

(25) Przyjrzyjmy się zatem bliżej charakterowi i uwarun-
kowaniom wewnątrz-grupowej komunikacji. (Dunaj, 1985, PL_PL) 

(Давайте поближе взглянем на характер и условия комму-
никации внутри группы.) 

Наконец, для польскоязычных статей по лингвистике в 
большей степени, чем англоязычных, характерны маркеры по-
ложительной самооценки работы автора, выраженные формами 
превосходной степени, например NAJLEPIEJ (лучше всего) 
(0,008 токена / 1000 слов, #8 адъективный маркер в PL_PL  
подкорпусе) или NAJPROŚCIEJ (самым простым способом) 
(0,008 токена / 1000 слов, #8 адъективный маркер в PL_PL под-
корпусе).  

(26) […] obecnie najlepiej istotę opisywanej odmiany języka 
polskiego na Wileńszczyźnie w określonych wyżej okresach 
historycznych oddaje zaproponowana w tytule nazwa gwarowa 
polszczyzna wileńska. (Koniusz, 2005, PL_PL) 

(…Сегодня суть польского диалекта в Вильнюсском рай-
оне в ранее упомянутых периодах, описанных здесь, лучше 
всего определяется разговорным названием вильнюсский поль-
ский язык, как это и следует из названия.) 

(27) Literacka forma języka ukraińskiego ‘kysenja’ objaśnia 
się najprościej jako zapożyczenie z kancelaryjnego języka W. K. L. 
(Smoczyński, 1985, PL_PL) 

(Украинская литературная форма слова «kysenja» самым 
простым способом объясняется как заимствование из офици-
ального стиля языка в том виде, в каком он использовался в Ве-
ликом княжестве Литовском.) 
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3.6.3. Положительная оценка в английском и поль
ском научных дискурсах: выводы 

Общие результаты, представляющие среднюю частотность 
маркеров положительной самооценки работы автора, показаны 
в табл. 1. Все токены, выделенные ранее в соответствии с при-
надлежностью к частям речи, сейчас суммированы и разделены 
на стандартные единицы из 1000 слов.  

Таблица 1 

Маркеры положительной оценки в собственной работе автора:  
частота встречаемости (количество токенов на 1000 слов) 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
ENG_ENG 7,21 4,64 7,04 5,08 5,43 3,97 5,84 

PL_ENG 4,51 5,53 4,45 3,92 4,46 3,25 4,84 
PL_PL 2,56 1,02 2,28 3,63 2,59 1,90 4,94 

 
Как показывает табл. 1, распределение маркеров положи-

тельной оценки в собственной работе автора является парамет-
ром, зависимым от языка. Причем в обоих англоязычных под-
корпусах (L1 и L2) он выше, чем в польскоязычном. В группе 
английских текстов, авторами которых являются носители язы-
ка, показывают большую частоту маркеров положительной 
оценки в собственной работе автора, чем в статьях, написанных 
на английском языке польскими авторами. Более того, данные, 
подсчитанные для PL_ENG и ENG_ENG подкорпусов, показы-
вают большее сходство с середины 1990-х гг., что может гово-
рить о том, что маркеры положительной самооценки работы ав-
тора в английском лингвистическом дискурсе применяются в 
лингвистических статьях носителей языка и неносителей языка 
аналогично. Также стоит отметить, что самая последняя тен-
денция в использовании параметра, о котором идет речь, – это 
его постепенное увеличение во всех трех подкорпусах с 2005 г. 
Этот факт предполагает, что в контексте глобализирующейся 
науки положительная самооценка собственной работы автора 
сейчас стала важна как никогда, независимо от языка публика-
ции и происхождения автора.  
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Заключение 

Настоящее исследование показало значимость прагмати-
ческой разметки, используемой в корпусном анализе научного 
дискурса. Одно из ее главных преимуществ, которое было дока-
зано в конкретном случае распределения маркеров положи-
тельной самооценки работы автора в польском и английском 
дискурсе, заключается в том, что она делает возможным прове-
дение анализа контекстно зависимых лингвистических пара-
метров, которые были бы утеряны при грамматическом или се-
мантическом подходах. Однако прагматическая разметка 
предоставляет ряд методологических сложностей для исследо-
вателя. Одна из самых основных – это необходимость доста-
точной компетентности ученого в исследуемой сфере. Также 
стоит помнить о том, что аннотационная точность для прагма-
тической разметки может никогда не достигнуть уровней точ-
ности грамматической и семантической разметок и, что более 
важно, в ближайшем будущем не будет разработано ПО для ав-
томатической прагматической разметки, поскольку она требует 
продвинутого искусственного интеллекта, а это не представля-
ется возможным в условиях современных технологических 
возможностей ИТ-специалистов. 

Несмотря на все эти ограничения, я утверждаю, что праг-
матическую разметку не следует игнорировать в корпусном 
анализе. Что касается корпусного анализа научного дискурса, в 
частности анализа, основанного на параллельных корпусах тек-
стов, написанных носителями английского языка, и текстов, на-
писанных неносителями английского языка, прагматическая 
разметка может помочь в разработке рекомендаций составите-
лям учебных материалов для преподавания английского языка 
для академических целей. В то время как параллельные корпу-
сы уже долгое время применяются для этой цели, аналитики со-
средоточились преимущественно на грамматических и семан-
тических параметрах. И, напротив, до настоящего времени 
прагматические факторы получили относительно мало внима-
ния, хотя разница в их распределении в англоязычных научных 
корпусах L1 и L2 может иметь настолько же важные последст-
вия, как и различия грамматического или семантического ха-
рактера. Очень важным моментом, который мы отметим, явля-
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ется то, что для развития компетенции в академическом письме 
обучение прагматическим характеристикам представляется го-
раздо более сложной задачей, чем обучение грамматике анг-
лийского научного дискурса. Сопутствующая методологическая 
проблема заключается в том, что перенос результатов корпус-
ного исследования с акцентом на грамматике в соответствую-
щие материалы для дисциплины «Английский для академиче-
ских целей» (например, учебные планы, учебные пособия и 
другие материалы для дисциплины) осуществить легче, чем в 
случае с корпусным исследованием, включающим прагматиче-
ские параметры. Необходимо, чтобы эти проблемы были реше-
ны в будущих исследованиях по корпусной лингвистике и в 
рамках английского для академических целей. 

Сопоставительные исследования, включая мое исследова-
ние, представленное в этой работе, выделяют статистически зна-
чимые различия в распределении определенных дискурсивных 
особенностей между авторами научных тестов, для которых анг-
лийский является родным и неродным. Эти различия могут стать 
причиной возникновения ошибок, и обучающие программы по 
дисциплине «Английский язык для академических целей», таким 
образом, должны обеспечивать студентов достаточной инфор-
мацией и практикой в этих областях. Другими словами, учебные 
планы и курсы по дисциплине «Английский язык для академи-
ческих целей» должны ставить акцент на усилении компетенции 
неанглоязычных авторов в тех аспектах, где отклонения наибо-
лее очевидны, и сглаживать их как только это возможно. Из-
лишне утверждать, что, если не уделять внимания сглаживанию 
определенных различий между научными дискурсами L1 и L2, 
авторы L2 не смогут развить достаточную дискурсивную компе-
тенцию в научном письме и столкнутся с определенными труд-
ностями при публикации своих работ, независимо от фактиче-
ской ценности их вклада в научную дисциплину.  
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Г л а в а  IV 
Вариативность структуры  
лингвистических статей 

 
Введение  

Учитывая интернациональный характер современной нау-
ки, можно утверждать, что обеспечение эффективности препо-
давания иностранного языка для специальных целей, в том чис-
ле и прежде всего академического английского, становится 
одной из первостепенных задач высшей школы. Кроме много-
численных проблем практически-организационного характера, 
на пути к ее решению мы сталкиваемся и с теоретическими 
трудностями, связанными с недостаточной разработанностью 
лингвистических вопросов.  

Литература по вопросам обучения научной речи на ино-
странном языке достаточно обширна; детальный обзор направле-
ний и исследовательских задач представлен в [Hyland, Hamp-
Lyons, 2002], а развитие исследований в период после его публи-
кации можно проследить, например, по публикациям в Journal of 
English for Academic Purposes, выходящим в издательстве Else-
vier. Тем не менее в лингвистическом сообществе продолжаются 
дискуссии по вопросам самого общего характера, определяющим 
позицию исследователя и преподавателя научной речи.  

Одним из таких вопросов является проблема выявления 
стилеобразующих факторов. Большинство исследователей со-
гласны в том, что наибольшие трудности при обучении научной 
речи на иностранном языке связаны не с проблемой запомина-
ния более или менее эквивалентных родным лексических еди-
ниц и синтаксических конструкций, а с формированием умения 
уместно их употреблять, выбирать языковые средства для вы-
полнения тех или иных функций, строить текст по аутентичным 
моделям, т.е. с овладением стилем. Человеку, уже использую-
щему определенные стратегии отбора языковых средств в 
письменной речи на родном языке, бывает сложно включиться  
в иную стилистическую систему. 

К вопросу о том, какую роль играет фактор родной этно-
культуры в формировании индивидуального стиля, существует 
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несколько подходов, определяющих стратегии в области препо-
давания иностранного языка для специальных целей. Первый 
подход – универсалистский. Его сторонники занимают в отно-
шении стиля оценочную позицию. Основными чертами научно-
го стиля, с их точки зрения, являются ясность, краткость и ло-
гичность изложения, обеспечивающие полное взаимопони-
мание между автором и читателем. Эти черты могут проявлять-
ся в конкретных текстах в большей или меньшей степени, одна-
ко наиболее четко они выражены в текстах носителей англий-
ской лингвокультуры, приближение к нормам которой может 
помочь носителям других языков усовершенствовать свою на-
учную речь. Это точка зрения редакторов ведущих журналов на 
английском языке, работников корректорских агентств, авторов 
пособий по обучению академическому английскому [см., на-
пример, Wallwork, 2011: vii; Young, 2006: 6]. Выбор этой пози-
ции преподавателем иностранного языка для специальных це-
лей означает ориентацию на изучение и усвоение англоязычных 
стилистических норм и предупреждение интерференции со сто-
роны родной стилистической системы учащегося. 

Прямо противоположный, детерминистский, подход по-
стулирует жесткую взаимозависимость между родным языком 
автора и стилем письменной, в том числе научной, речи. Его 
сторонники считают, что «то, как определенная культура фор-
мулирует свои знания, неразрывно связано с самобытностью 
народа…» [Bennett, 2007: 153] (Здесь и далее перевод с англий-
ского языка мой – Ю.Л.). Содержание научной работы поэтому 
не может быть полностью сохранено при переводе с одного 
языка на другой, а главное – из одной стилистической системы 
в другую. По мнению К. Беннетт, гегемония английского языка 
и стиля в исследовательском сообществе приводит к своеобраз-
ному «геноциду» в идеологической сфере, когда научная мысль 
целых народов оказывается потерянной для мирового сообще-
ства и угасает по мере того, как ее носители переключаются на 
другую символическую систему. Принятие этой точки зрения в 
преподавании иностранного языка приводит к включению в со-
держание обучения лишь языковой стороны изучаемой лингво-
культуры, отказу от освоения аутентичных стилистических 
средств как навязывающих учащемуся иную модель мира. 
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Наконец, разделяемый в данной работе этнокультурный 
подход основывается на представлении о косвенности связи на-
циональности автора и его стиля, ее опосредованности сущест-
вующими на данный момент культурными ценностями народа. 
Эти ценности, во-первых, несколько варьируются у различных 
групп внутри этноса, а во-вторых, исторически изменчивы. Та-
кую позицию занимает Т. В. Ларина, используя при описании 
национальных особенностей коммуникации термин «этнокуль-
турный стиль» [Ларина, 2013: 194]. С точки зрения исследова-
тельницы, доминантные черты стиля определяются базовыми 
ценностями культуры, находящими отражение в коммуника-
тивных ценностях народа. Ссылаясь на наблюдения В. И. Кара-
сика [Карасик, 2002: 110], Дж. Горера [Gorer, 1955], А. Вежбиц-
кой [Вежбицкая, 2007: 152], Т. В. Ларина отмечает историческую 
изменчивость коммуникативного стиля англичан [Ларина, 2009]. 

Этнокультурный подход к проблеме стилеобразующих 
факторов в сфере преподавания иностранных языков для специ-
альных целей предполагает ориентацию на несколько задач. Во-
первых, необходимо обучать студентов переключению стили-
стических кодов при смене параметров коммуникативной си-
туации (прежде всего характера аудитории). Во-вторых, препо-
даватель стремится развивать языковую личность обучающее-
гося, обогащать и усложнять его систему коммуникативных 
ценностей за счет взаимодействия с ценностной системой изу-
чаемой лингвокультуры. В-третьих, система образования орга-
низует воздействие на коммуникативный стиль учащихся, а че-
рез него – на коммуникативный этностиль в целом, способствуя 
увеличению его гибкости и эффективности.  

Ключевым понятием различных теорий стиля является по-
нятие вариативности [Bell, 1997: 240; Wolfram, Schilling-Estes, 
1998: 214; Irvine, 2001: 21–24; Долинин, 1987: 27–28; Скребнев, 
2003: 10; Кожина и др., 2008: 100]. Оно связано с одновремен-
ным изменением значений двух переменных: зависимой и неза-
висимой. В качестве зависимых переменных во всех направле-
ниях стилистики рассматриваются особенности использования 
в общении языковых и речевых явлений, а также невербальных 
компонентов. Различия в подходах к стилю обнаруживаются  
в характере принимаемых во внимание независимых перемен-
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ных: одни направления делают акцент на социальной вариатив-
ности, другие – на ситуативной, индивидуальной или этнокуль-
турной. 

В традиционной американской социолингвистике, основа-
телем которой является У. Лабов, к независимым переменным, 
определяющим вариативность стиля, относят социальный статус 
говорящего и (или) уровень контролируемости речи [Labov, 1984: 
29]. В последних исследованиях, проведенных в рамках этого на-
правления, уточняется, что более корректно в качестве независи-
мой переменной рассматривать не сам социальный статус, а свя-
занный с ним образ себя и коммуникативную позицию (stance) 
говорящего [Rickford, Eckert, 2001: 1]. Такое понимание вариа-
тивности близко к разделяемому в настоящей работе. 

Авторы коммуникативно-функциональной модели языковой 
вариативности считают базовым ситуативный тип. Среди «аспек-
тов коммуникативной ситуации, которые могут систематически 
влиять на лингвистические формы, используемые в этой ситуа-
ции» [Finegan, Biber, 2001: 239], выделяются модус (устный и 
письменный), обстановка, относительный статус собеседников, 
их фоновые знания, тема и цель общения, возможности использо-
вания экстралингвистических средств. Формы существования 
языка, соотносимые с определенными ситуациями его использо-
вания, называются в терминологии Д. Байбера и его последовате-
лей «регистрами» [Finegan, Biber, 2001: 239]. 

В отечественной лингвистике исследование ситуативной 
вариативности ведется в рамках функциональной стилистики, 
основы которой заложил В. В. Виноградов [Виноградов, 1955]. 
В качестве независимой переменной, определяющей отбор язы-
ковых и речевых средств в пределах функционального стиля, 
российские ученые рассматривают формы общественного соз-
нания, соотносимые с этим стилем (наука, право, политика, ре-
лигия, искусство) [Кожина и др., 2008: 123]. Они отрицают роль 
индивидуальных факторов (пол, возраст, образование) как сти-
леобразующих [Кожина и др., 2008: 128].  

Д. Таннен, напротив, в своем исследовании разговорного 
стиля делает акцент на индивидуальной вариативности [Tannen, 
2005]. Рассматриваемые ею стилеобразующие факторы лежат в 
сфере индивидуальной психологии. По Д. Таннен, выбор гово-
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рящим определенных стратегий коммуникативного поведения 
определяется балансом между стремлением к общению и 
стремлением к независимости [Tannen, 2005: 4]. Вместе с тем на 
протяжении всей книги автор неоднократно отмечает, что вы-
деленные ею параметры сопоставления стилей могут быть ис-
пользованы и в исследованиях межкультурной стилистической 
вариативности. 

Область этнокультурной вариативности стиля относится 
на сегодня к наименее разработанным. В качестве независимых 
переменных рассматриваются принадлежность говорящего/пи-
шущего к определенному этносу, его родной язык и лингво-
культура. Однако механизмы влияния этого фактора на отбор 
языковых и речевых явлений в коммуникации недостаточно 
изучены. Заслуживает внимания мысль, высказанная Д. Зип-
манном: одним из важных рычагов, через которые культура 
влияет на стиль письменного изложения, является система об-
разования [Siepmann, 2006: 133–134].  

При межъязыковом сопоставлении сложности возникают и 
с определением зависимых переменных, собственно языковых и 
речевых вариативных черт. Это связано с тем, что структурно 
схожие явления могут нести различную функциональную на-
грузку в разных языках [Biber, 2001: 176; Лобина, 2014а], так 
что трудности вызывает не только описание варьирующихся 
черт, но и поиск инварианта, основания для сравнения. 

Представляется, что удобной единицей межкультурного 
сопоставления дискурса является речевой жанр. В направлении 
сопоставительного речежанрового анализа возможно сравнение 
как структуры систем жанров различных дискурсивных сооб-
ществ (прежде всего выявление поддерживаемых/неподдер-
живаемых культурой жанров), так и внутренней структуры от-
дельного речевого жанра, функционирующего в обеих культу-
рах. Составляющие речевого жанра описаны в классической ра-
боте М. М. Бахтина «Проблемы речевых жанров». По Бахтину, 
«…три момента – тематическое содержание, стиль и компози-
ционное построение – неразрывно связаны в целом высказыва-
ния и одинаково определяются спецификой данной сферы об-
щения» [Бахтин, 1996: 159]. 
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В предлагаемой читателю работе анализу подвергается по-
следняя составляющая жанра научной лингвистической ста-
тьи – ее структура: сопоставляется композиция текстов, напи-
санных представителями англоязычной и русской лингвокуль-
туры на родном и иностранном языке, и выявляются параметры 
ситуации их создания, коррелирующие со структурными типа-
ми статьи. Цель работы – определить степень и характер влия-
ния этнокультурной принадлежности автора на выбор им моде-
ли построения статьи. В число рассматриваемых переменных, 
кроме языка, на котором написана статья, и родного языка ав-
тора, включены дисциплинарная принадлежность работы и ее 
методологические основания. 

Проведенное исследование позволило выделить два ос-
новных структурных типа статьи в лингвистической периодике: 
1) ориентированный на отражение хода исследования, с жест-
кой формальной структурой и подчинением ей коммуникатив-
ной структуры текста и 2) ориентированный на описание струк-
туры объекта исследования, которая является отправной точкой 
для организации текста и в формальном, и в коммуникативном 
отношении. 

Анализ материала показал, что структурный тип статьи 
коррелирует с методологическими предпочтениями ее автора: 
исследования, ориентированные на позитивистскую парадигму, 
структурированы соответственно ходу исследования, а компо-
зиция работ интерпретативного характера следует логике струк-
туры объекта. Обнаруживается и этнокультурная детерминиро-
ванность структурных характеристик: большая часть статей, 
написанных носителями русского языка, имеет объектно ориен-
тированную композицию, а англоязычные авторы в большей 
степени стремятся к формализации структуры. 

Вместе с тем зависимость структурного типа текста от 
родной лингвокультуры автора не абсолютна: представители 
русской лингвокультуры, сотрудничающие в зарубежных уни-
верситетах, строят композицию своих статей, ориентируясь на 
англоязычное дискурсивное сообщество. Носители английского 
языка, работающие в области коммуникативных, формально-
семантических, синтаксических исследований, следуют тради-
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циям своего лингвистического направления и структурируют 
свои тексты в соответствии с логикой объекта исследования. 

Национальные культурные ценности (такие как коллекти-
визм русской или индивидуализм английской культуры) явля-
ются факторами, определяющими ценности отдельного дискур-
сивного сообщества внутри данного этноса (например, дис-
кретную или синкретическую картину мира научного дискур-
са). Другие факторы – ориентация на участие в межкультурной 
коммуникации или следование дисциплинарным традициям – 
вступают с ними во взаимодействие, в результате которого фор-
мируются коммуникативные ценности, определяющие стиль 
общения членов группы. 

Два существующих подхода к изучению композиции ста-
тьи рассматриваются в параграфе 4.1.1, полученные на сегодня 
данные о факторах, определяющих вариативность научного 
стиля, – в параграфе 4.1.2. Далее описывается материал, исполь-
зованный в работе, и методология его исследования. Раздел 4.4 
посвящен представлению результатов исследования. В разделе 
«Обсуждение» показана значимость полученных данных для 
ответа на поставленные в настоящем разделе вопросы, далее 
обсуждаются выводы, связанные с преподаванием иностранно-
го языка для специальных целей.  

 
4.1. Обзор литературы 
 
4.1.1. Изучение структуры научной статьи 

В литературе, посвященной особенностям научной речи, 
можно выделить два подхода к изучению структуры исследова-
тельской статьи: практический, рекомендующий авторам ис-
пользовать построение, считающееся нормативным, и теорети-
ческий, изучающий композицию уже написанных текстов  
с коммуникативно-речежанровой точки зрения.  

Первый представлен чрезвычайно многочисленными по-
собиями по научной речи на английском языке в целом и ее 
центральному жанру – исследовательской статье – в частности. 
Авторы учебников рекомендуют начинающим исследователям 
следовать традиционному принципу построения статьи –  
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IMRaD: Introduction, Materials and method, Results and Dis-
cussion, так называемой «модели песочных часов» [Cargill, 
O’Connor, 2009: 9], центральным своим компонентом имеющей 
результаты. Иногда эта аббревиатура принимает вид AIMRaD, 
если аннотация (Abstract) рассматривается как неотъемлемая 
часть текста [Cargill, O’Connor, 2009: 9]. В других пособиях ан-
нотация рассматривается как отдельный жанр, строящийся по 
своим законам. 

Введение (Introduction) имеет целью представить фоно-
вую информацию, необходимую читателю для оценки новизны 
работы [Wallwork, 2011: 195]. В части пособий рекомендуется 
включать в этот раздел обзор литературы, позволяющий чита-
телю пройти путь от исходных посылок к задачам предлагаемо-
го исследования [Cargill, O’Connor, 2009: 10]. Другие авторы 
рекомендаций помещают реферат работ предшественников в 
отдельный раздел, структурированно представляющий досто-
инства и недостатки существующих подходов и демонстри-
рующий теоретическую значимость результатов, полученных 
автором статьи [Wallwork, 2011: 207–215]. 

Введение, структура которого в основных чертах совпада-
ет со структурой научной статьи в целом, относится к наиболее 
изученным составляющим данного жанра. Именно на материа-
ле введений к статьям Дж. Суэйлс [Swales, 1990] выделил ос-
новные типы риторических ходов (rhetoric moves) в научной ре-
чи, рассмотренные ниже в 4.3.2. 

Раздел «Методы» призван доказать достоверность изло-
женных в последующем разделе результатов путем описания 
материала, на котором они получены, и исследовательских про-
цедур, технологий, инструментов, позволивших прийти к пред-
ставляемым выводам, чтобы дать возможность воспроизвести 
ход исследования и результаты. Как и раздел, посвященный со-
стоянию проблемы, эта часть включает ссылки на предшест-
венников: указание на ранее использованные методологии по-
зволяет сэкономить место, а детально описанные расхождения с 
ними убедительно подчеркивают новизну исследования [Wall-
work, 2011: 217]. 

Наиболее важные аспекты методологии обсуждаются, как 
правило, и в разделе «Результаты». Эта часть считается цен-
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тральной, тесно связанной со всеми остальными разделами и 
предопределяющей содержание статьи в целом [Cargill, O'Con-
nor, 2009: 10]. Авторам рекомендуется в данном разделе раз-
местить ответы на заданные во введении вопросы, однако избе-
гать окончательных выводов, перенеся их в следующий раздел 
«Обсуждение» [Wallwork, 2011: 233–242].  

Содержание разделов «Обсуждение результатов» и «За-
ключение» описывается в пособиях по научной речи в схожих 
выражениях. Если в первом начинающему ученому рекомен-
дуют продемонстрировать важность полученных в ходе работы 
данных, делая выводы из описанных результатов («Address the 
importance of the major findings of the work, expanding on the re-
sults»), то второй должен представить в сжатой форме наиболее 
важные данные и их значимость для рассматриваемой в статье 
области исследований («should provide a summary of important 
findings and their applications to the area of research that is the fo-
cus of the article») [Day, 1998: 249].  

Очевидно, в связи с трудностями разграничения функций 
разделов «Обсуждение» и «Заключение» в статье, некоторые 
авторы посвящают им одну часть своего учебника (Writing the 
discussion/conclusion [Glasman-Deal, 2010: 154–196]), а другие 
не упоминают о правилах написания «Заключения» вообще 
[Goldbort, 2006]. 

Лингводидактические пособия по научной речи допускают 
весьма незначительные вариации структуры исследовательской 
статьи. Так, М. Каргилл и П. О’Коннор говорят о возможности 
поместить раздел «Методы» после раздела «Обсуждение»  
в том случае, если требуется более детальное описание методо-
логии и технологии эмпирического исследования. Раздел часто 
получает название «Процедура» или «Эксперимент» и может 
быть набран более мелким шрифтом.  

В статьях меньшего объема разделы «Результаты» и «Об-
суждение» могут быть объединены и разбиты на подразделы, 
описывающие отдельные результаты; в этом случае необходим 
раздел «Заключение», подводящий общий итог исследования 
[Cargill, O’Connor, 2009: 9–13]. 

Такие незначительные расхождения не затрагивают сущ-
ности модели, этнокультурную обусловленность которой авто-
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ры осознают, предлагая читателю самостоятельно сопоставить 
ее с моделями, существующими в его культуре [Cargill, O’Con-
nor, 2009: 10]. 

Более детальный и теоретически обоснованный анализ 
структуры научной статьи представлен в известной работе  
Дж. Суэйлса [Swales, 1990]. В его модели в структуре введения  
к научной статье выделяется три основных риторических хода:  
1) описание области исследования; 2) установление неизучен-
ных аспектов («исследовательской ниши»); 3) представление 
задач и основных результатов исследования. Каждый из ходов 
может быть реализован посредством нескольких последова-
тельных или альтернативных шагов.  

Область исследования описывается путем указания на зна-
чимость исследований в данной области и (или) изложения ос-
новных положений рассматриваемого подхода и (или) краткого 
обзора достижений предшественников.  

«Ниша» для собственного исследования автора устанавли-
вается одним из следующих способов: 1) выдвижение альтерна-
тивной гипотезы; 2) выявление «лакуны» в существующих опи-
саниях явления; 3) постановка вопроса или 4) продолжение 
научной традиции.  

Последний риторический ход – представление задач и ре-
зультатов исследования, или «заполнение ниши», включает та-
кие шаги, как описание задач или характера работы, перечисле-
ние ее основных результатов и указание на структуру ос-
тавшейся части статьи. 

Подход Дж. Суйэлса чрезвычайно популярен в зарубеж-
ных исследованиях научной речи. Так, с точки риторических 
ходов рассматривалась структура других разделов научной ста-
тьи: аннотации [Salager-Meyer, 1990], методов [Wood, 1982], ре-
зультатов [Brett, 1994; Williams, 1999], обсуждения [Dudley-
Evans, 1994]. Предпринимались также попытки применить дан-
ную методику к анализу других типов дискурса. Отчасти пере-
кликается с понятиями риторического хода и риторического 
шага у Дж. Суэйлса понятие субтекста, предложенное в рамках 
отечественной традиции изучения научного стиля. Е. А. Баже-
нова выделяет восемь типов универсальных единиц структуры 
текста, формирующих смысловую структуру научного произве-
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дения: субтекст нового знания, методологический субтекст, 
субтекст старого знания, прецедентный субтекст, субтекст 
оценки, субтекст авторизации, субтекст адресации и перифе-
рийный субтекст [Баженова, 2001]. 

В сопоставительном аспекте методика Дж. Суэйлса ис-
пользовалась при анализе английских, украинских и русских те-
зисов выступлений на конференциях по прикладной математике 
и прикладной лингвистике. Автор исследования Т. Яхонтова, 
сопоставив стратегии отбора риторических ходов и их распре-
деления по тексту тезисов, пришла к выводу о том, что уровень 
междисциплинарной вариативности в ее материале превышает 
уровень социокультурной вариативности. Различия в технике 
использования риторических ходов лингвистами и математика-
ми оказались более выраженными, чем различия в текстах уче-
ных разных стран [Yakhontova, 2006]. 

 
4.1.2. Стилеобразующие факторы в научной речи 

Черты функционального стиля науки, отличающие его от 
стиля общения в других коммуникативных сферах, подробно 
описаны в работах пермской научной школы функциональной 
стилистики под руководством М. Н. Кожиной. Ученые этой 
школы выделяют такие характеристики научной речи, как «аб-
страгизация, или, иначе, отвлеченно-обобщенность, подчеркну-
тая логичность, точность, ясность и объективность изложения, 
его последовательность, терминированность, логизированная 
оценочность, именной характер речи, а также некатегоричность 
изложения» [Кожина, 2006: 242]. Основными факторами, при-
водящими к формированию этих черт, признаются функцио-
нальная направленность научной речи на сообщение нового 
знания о действительности и доказательство его истинности, ее 
связь с реализацией науки как формы общественного сознания 
[Кожина, 2006: 242].  

В то время как выделение этих экстралингвистических 
факторов позволяет объяснить стилистические отличия научной 
коммуникации от общения в других сферах, их роль в возник-
новении стилистической вариативности внутри научного дис-
курса значительно менее выражена. Для раскрытия принципов 
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отбора языковых средств и речевых тактик в различных груп-
пах научных текстов исследователям приходится принимать во 
внимание, кроме цели коммуникации, и другие параметры си-
туации создания текста. 

 
4.1.2.1. Этнокультурная вариативность  

Анализу лингвокультурных различий в научной речи по-
священа обширная литература. Наиболее известной классиче-
ской работой является статья Й. Гальтунга, посвященная описа-
нию саксонского, тевтонского, галльского и ниппонского сти-
лей изложения [Galtung, 1981]. Норвежский социолог дает об-
щую характеристику принципов научного исследования в раз-
личных цивилизациях.  

Согласно Й. Гальтунгу, в англоговорящих странах боль-
шое значение придается процедуре сбора и анализа данных, це-
нится толерантность по отношению к коллегам, признается не-
обходимость формализации хода исследования. Во Франции и 
романских культурах основное внимание уделяется ясности и 
элегантности стиля, сбалансированности и симметрии теорий. 
«Тевтонский» научный стиль, характерный, кроме профессоров 
немецких университетов, также для ученых Восточной Европы 
и Советского Союза, элитарен, агонален, опирается на дедук-
цию. В Японии акцент делается на социальной сущности науч-
ного сообщества, в научных дискуссиях подчеркивается значи-
мость научной школы.  

Й. Гальтунг не стремился подкрепить свои обобщения 
лингвистическими данными; однако его работа дала новый тол-
чок сопоставительным исследованиям конкретного языкового и 
речевого материала.  

Классической работой в области межкультурного сопос-
тавления стилей является исследование Р. Б. Капланом спосо-
бов разворачивания абзаца в текстах на английском языке, на-
писанных носителями английского, а также русского, семит-
ских, восточных и романских языков [Kaplan, 1980]. Перемен-
ные, связанные со способами структурирования текста, рас-
сматривались М. Кляйном на материале немецких и английских 
научных текстов. К их числу относятся степень иерархичности, 
однородности, симметричности структуры, а также способы ее 
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разворачивания [Clyne, 1987]. A. Маранен строит свое исследо-
вание научного стиля на материале статей, написанных англо-
американскими авторами, а также финнами на их родном и анг-
лийском языках. В качестве переменных, определяющих стиль, 
исследовательница рассматривает место выводов в структуре 
статьи, а также тип и роль использованных метадискурсивов 
[Mauranen, 1993]. В ходе анализа ученые пришли к выводу о 
том, что в каждой лингвокультуре существуют специфические 
способы структурирования письменной речи, сохраняющиеся и 
при создании текстов на иностранном языке. 

Несмотря на теоретическую и практическую ценность ре-
зультатов, представленных в этих широко цитируемых работах, 
надежность выводов о прямой связи лингвокультурной принад-
лежности автора и стилистических особенностей его речи вы-
зывает сомнение, так как использованная исследователями ме-
тодика не сопоставляет уровень межъязыковой вариативности 
рассматриваемых явлений с уровнем внутриязыковой (напри-
мер, междисциплинарной) вариативности, как это сделано, на-
пример, в исследовании Т. Яхонтовой [Yakhontova, 2006]. 

 
4.1.2.2. Междисциплинарная вариативность 

Интересный обзор работ по междисциплинарной вариа-
тивности научного дискурса находим у Э. Дадли-Эванса [Dud-
ley-Evans, 2000]. Ученый отмечает, что научные тексты одного 
жанра, написанные в рамках различных дисциплин, обнаружи-
вают различия в структуре, использовании дискурсивных мар-
керов, употреблении глаголов речи, глаголов с неодушевлен-
ным подлежащим, а также объеме и способе цитирования. 
Лингвисты, описавшие эти расхождения, выдвигают предполо-
жения о специфике отдельных областей знания, которая являет-
ся фактором, определяющим характеристики стиля. Так, утвер-
ждается, что быстрые темпы развития информационных тех-
нологий и электроники заставляют авторов, представляющих 
свою работу в этой области, уделять больше места последним 
достижениям науки, возможно неизвестным читателю, при этом 
давая им собственную оценку. Широкое использование в лите-
ратуроведческих работах дискурсивных маркеров, усиливаю-
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щих позицию автора, объясняется интроспективным характе-
ром методологии в этой области (в отличие от эксперимен-
тальных методов, используемых в точных науках). 

Приводимые Э. Дадли-Эвансом данные, а также исследо-
вание Т. Яхонтовой дают основания считать коммуникативные 
нормы, существующие в узкоспециализированных дискурсив-
ных сообществах, одним из факторов, обусловливающих вариа-
тивность научного стиля, однако описание механизма возник-
новения таких норм остается пока делом будущего. 

 
4.1.2.3. Методологическая обусловленность научно

го нарратива 

Пристального внимания заслуживают попытки ученых 
связать вариативность стиля в различных дисциплинах с преоб-
ладающей в них методологической перспективой. В настоящее 
время основными исследовательскими подходами являются по-
зитивизм и интерпретивизм. О. А. Леонтович, основываясь на 
работах ведущих зарубежных и отечественных специалистов в 
области методов социальных наук, дает краткую и четкую ха-
рактеристику различий их принципиальных позиций. Позити-
висты опираются на эмпирические методы в исследованиях; 
стремятся описывать факты максимально объективно, не допус-
кая субъективных оценок; последнее достигается, в частности, 
применением количественных методов с последующей статисти-
ческой обработкой полученных данных. По мнению сторонников 
интерпретативного подхода, ученый не может получить значимое 
новое знание, оставаясь в стороне от процессов, которые он изу-
чает. Исследовательские данные приобретают смысл только в 
контексте ежедневной жизни, и полученные интерпретатором 
выводы оказывают обратное влияние на исследуемые явления. 
Процесс анализа не должен быть чрезмерно структурирован, до-
пуская значительную степень гибкости и саморефлексии. К ин-
терпретивизму примыкают другие научные направления, осно-
ванные на сходных принципах, такие как символический ин-
теракционизм, конструкционизм и, как крайний случай, постмо-
дернизм [Леонтович, 2011: 11–16]. 
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4.2. Материал и методы 
 
4.2.1 Материал исследования 

Структура лингвистической статьи рассматривалась на ма-
териале 48 статей, опубликованных с 1999 по 2014 г. в научных 
журналах Language, Bilingual Research Journal, American Speech, 
Discourse Studies, World Englishes, Anthropological Linguistics, 
Journal of Pragmatics, Communication Research, Discourse Proc-
esses, Research on Language and Social Interaction, Linguistic In-
quiry, New trends in Uralistic, Jounal of Memory and Language, 
European Journal of Social and Human Sciences, Across Languages 
and Cultures, Russian Linguistics, Slavica Helsingiensia, Studies in 
Language, «Научный вестник Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета», «Вестник Новоси-
бирского государственного университета», «Томский журнал 
лингвистических и антропологических исследований», «Крити-
ка и семиотика», «Русский язык в научном освещении», «Жур-
нал Сибирского федерального университета», «Известия Со-
чинского государственного университета». Восемь статей напи-
сано на русском языке, остальные – на английском, причем ав-
торами 24 из них являются носители английского языка, восьми 
статей – носители русского языка, постоянно работающие в за-
рубежных университетах, и еще восьми – носители русского 
языка, являющиеся сотрудниками российских научных учреж-
дений.  

Авторы текстов – состоявшиеся ученые, имеющие высо-
кий индекс цитирования. Для снижения влияния фактора инди-
видуального стиля на результаты исследования каждый зару-
бежный автор представлен одной статьей; однако задача учета 
влияния используемого языка на вариативность структуры по-
требовала анализа двух статей каждого из отечественных авто-
ров: одна из них написана на его родном (русском) языке, вто-
рая – на английском. 

Тематика статей затрагивает традиционные области лин-
гвистических исследований, такие как фонетика, морфология, 
синтаксис, лексическая семантика, этимология, а также акту-
альные сферы социолингвистики, теории коммуникации, праг-
матики. 
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Далее в тексте ссылки на источники материала даются  
с приведением порядкового номера в списке материалов. 

 
4.2.2. Методика анализа 

На первом этапе исследования структура всех собранных 
статей сопоставлялась с представленной в пособиях по научной 
речи моделью «песочных часов» IMRaD. Анализу подвергались 
прежде всего подзаголовки, использованные в тексте статей.  
В ходе работы возникли трудности, связанные с отсутствием 
точного соответствия лексики в заглавиях частей статей, пред-
ставленных в материале. Говоря о названиях разделов, авторы 
учеб-ных пособий по научной речи упоминают о существую-
щей лексической вариативности (например, А. Волворк дает че-
тыре синонима, использующихся для обозначения методологи-
ческой части [Wallwork, 2011: 217]), однако разброс вариантов в 
собранном нами материале значительно шире и заставляет при 
определении характера раздела учитывать, кроме семантики за-
главия, его место по отношению к другим разделам и отчасти 
содержательные моменты. 

Так, первый раздел достаточно стандартно называется In-
troduction в английском и «Введение» в русском варианте (ис-
ключение «Постановка задачи»), но не менее типична ситуа-
ция, когда текст начинается без всякой рубрикации. В этом 
случае фрагмент между аннотацией (ключевыми словами) и ме-
тодологическим разделом рассматривался как «Введение». Си-
нонимичными признавались названия Prior Scholarship, Theo-
retical Framework и «Существующие подходы», используемые 
для введения обзора литературы, Data, Materials и «Материалы 
работы» – для описания фактического материала, Method и 
Methods – для описания методологии исследования.  

Два последних раздела могут быть объединены под заго-
ловком Data and methods, а в некоторых статьях вместе со сле-
дующей частью Results/Findings входят в один большой раздел, 
обозначенный The experiment, Current study или Database, soft-
ware and output. В немногочисленных случаях объединяются в 
один раздел завершающие части статьи: Discussion and conclu-
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sion, однако чаще они разделяются подзаголовками Discus-
sion / General discussion / Summary and discussion / Remarks / The  
oretical framework и Conclusion/conclusions. Большинство авто-
ров ограничивается включением в текст только одной из этих 
завершающих частей. Композиция статей, включающих такие 
подзаголовки, признавалась соответствующей модели IMRaD. 

В отдельных случаях, когда названия разделов было труд-
но соотнести с приведенными выше вариантами, применялся 
дополнительный метод семантического анализа фрагментов, 
описывающих структуру статьи. Так, в работе И. Николаевой 
[Nikolatva, 1999] использована следующая рубрикация: 

1. Introduction. 
2. Object agreement in Northern Ostyak. 
3. Grammatical relations. 
4. Constituency. 
5. Argument status of O1 and O2. 
6. Towards an analysis. 
Поверхностное сравнение названий рубрик с предлагае-

мыми в учебных пособиях выявляет только один раздел из тра-
диционной структуры – «Введение». Однако при описании со-
держания разделов в последнем абзаце «Введения» автор 
использует лексику, позволяющую соотнести их с IMRaD-
структурой: фраза previous proposals говорит о представлении 
обзора литературы в разделе 2, syntactic tests – о методологиче-
ском характере раздела 3, shows that / is shown that в описании 
разделов 4 и 5 позволяет отнести их к частям, представляющим 
результаты, а глагол concludes в предложении с подлежащим 
Section 6 легко соотносим с названием завершающего раздела. 

На следующем этапе лингвистические статьи анализиро-
вались с целью выявления используемых их авторами ритори-
ческих ходов и риторических шагов. Текст разбивался на фраг-
менты, внутри которых коммуникативное намерение пишущего 
остается неизменным, причем граница фрагмента может прохо-
дить как по границе между предложениями (в таком коммуни-
кативно разнообразном разделе, как «Введение»), так и по гра-
нице между абзацами (в последующих разделах), вплоть до 
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единства риторического хода в целом разделе. При определении 
границы фрагмента и типа используемого в нем риторического 
хода я использовала отчасти собственные читательские навыки 
понимания лингвистического текста, отчасти семантический 
анализ лексики фрагмента. 

Так, риторический ход Summarising prevous research / 
Реферирование работ предшественников стандартно реали-
зуется с помощью единиц и клише, описывающих процесс ис-
следования и обмена научной информацией (receive attention, 
make a point examine / unexamined, parallel, discuss/discussion), 
оформляющих ссылки на публикации (аccording to, cited in, 
see), глаголов, вводящих косвенную речь (propose, find, say, 
note, писать, отмечать), имен собственных – фамилий ученых. 
Для реализации риторического хода Filling the gap / Представ-
ление собственного исследования используются устойчивые 
сочетания current study, данное исследование, наше исследова-
ние, предлагаемая статья, а риторический шаг в его составе 
Outlining purposes / Описание задач требует употребления та-
ких клише, как focuses on, является предметом. 

Наибольшие сложности вызывало выделение риториче-
ских ходов Establishing the field / Описание области исследо-
ваний и Describing findings / Описание результатов. Ситуа-
ции, когда фрагменты, реализующие эти ходы, недостаточно 
четко разграничиваются (композиционно, с помощью дискур-
сивных маркеров или отбора языковых средств, например вре-
менных и залоговых форм глагола), описаны в литературе и 
рассматриваются, в зависимости от подхода автора, как случаи 
стилистических и логических ошибок, подлежащих коррекции 
в ходе редактирования [Wallwork, 2011: 110–119], или как про-
явления коммуникативного стиля, отражающего картину мира 
дискурсивного сообщества [Лобина, 2014б].  

Там, где позволял материал, я идентифицировала ритори-
ческий ход Describing findings / Описание результатов, ори-
ентируясь на употребление клише in our data, our central finding 
is that / we have found, мы предлагаем, типичен/характерен для, 
в рассматриваемом материале. Кроме того, использовался на 
композиционный критерий: фрагменты, включенные в раздел 
«Введение» (там, где он выделяется) или тяготеющие к началу 
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текста, с большей долей вероятности представляют собой опи-
сание области исследования, а те, что расположены ближе к 
концу текста, содержат в себе описание результатов работы. 
Последний прием, впрочем, таит в себе опасность порочного 
круга: именно описание распределения риторических ходов по 
различным частям статьи являлось одной из задач предпринято-
го исследования. 

Проанализированные статьи были распределены по типам 
в соответствии со своей формальной структурой, а также в со-
ответствии с соотношением в них формальной и коммуника-
тивной структуры, особенностями распределения риторических 
ходов по различным частям текста статьи. В поисках фактора, 
предопределяющего отнесение статьи к тому или иному струк-
турному типу, коррелирующего параметра коммуникативной 
ситуации рассматривались язык, на котором написана статья, 
родной язык (и лингвокультура) автора, тематическая и методо-
логическая специфика статьи. 

Для выявления родного языка автора использовались ма-
териалы, доступные в сети Интернет: личные сайты ученых, 
сайты научных учреждений, с которыми они сотрудничают, 
биографические справки, сопровождающие публикации.  

Раздел лингвистики, в рамках которого проводилось ис-
следование, определялся методом анализа заголовка, аннотации 
и ключевых слов. Так, термины inflectional paradigms, morpho-
logical typology, morphological complexity, включенные Ф. Экер-
маном и Р. Малуфом в перечень ключевых слов [Ackerman, Ma-
louf, 2013], позволяют отнести их статью к категории исследо-
ваний в области «чистой» лингвистики. К. Дж. Холл, Д. Шмидт-
ке, Дж. Викерс начинают свой заголовок с грамматического 
термина countability, однако в целом в аннотации преобладает 
социолингвистическая терминология: variation/varieties, lingua 
franca, substrate, world Englishes [Hall et al., 2013]. Статья  
Б. Фокс и Дж. Робблз об особенностях употребления структуры 
It’s like mmm в современном английском языке относится  
к коммуникативным исследованиям, что ясно из употребления 
ими единиц utterance, assessment, indexical nature, closing of a 
story, participants в тексте аннотации [Fox, Robbles, 2010]. 
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Чтобы определить методологическую ориентацию автора 
статьи, исследовались фрагменты статей, описывающие ход ис-
следования. Безусловно, вопрос о направлении, в рамках кото-
рого работает тот или иной ученый, представляет собой отдель-
ный предмет изучения для историков языкознания и требует 
детального рассмотрения всего объема творчества лингвиста; 
тем не менее сопоставление описания исследовательских прие-
мов позволяет разграничить в материале тексты, авторы кото-
рых тяготеют, с одной стороны, к позитивистской, а с другой – 
к интерпретативной парадигме. 

В первых детально описывается использованная методика; 
так, Дж. Холл и его соавторы делают акцент на количественной 
точности проанализированных данных и воспроизводимости 
хода исследования: 

We used the advanced settings of the Google search engine… 
in sites hosted by 14 different polities, using their country codes… 
Searches were performed in the English-tagged internet domains of 
13 nations… Most domains had a clearly dominant L1, at over 70 
per cent of speakers… The master list of mass nouns was expanded 
to 215 from the 183 used in the VOICE search… The candidate list 
was thus narrowed down to 25 mass nouns… searches were con-
ducted… was recorded… to ensure representativity… was calcu-
lated…» [Hall, et al., 2013: 12–14].  

Сторонники позитивизма подчеркивают эмпиричность 
проведенных ими исследований: С. Б. Дунстан отмечает, что в 
основу ее работы легли результаты социолингвистических оп-
росов и анкетирования, обработанные количественно (weighted 
numerically), использованные данные являются надежным осно-
ванием (substantial basis) для исследования тщательно отобран-
ных немногочисленных ключевых переменных (core features)  
[Dunstan, 2010: 187–190].  

Проблема объективности проведенного исследования 
представляется позитивистам центральной; например, занимает 
значительное место в разделе «Методы» статьи М. Хоффмана 
[Hoffman, 2010: 126–127]. Он подробно останавливается на ос-
нованиях для выбора изучаемых этнических групп, обращаясь  
к данным статистики, описывает инструменты анализа, включая 
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технические средства фиксации речи, сопоставляет сущест-
вующие методы социолингвистического анализа с точки зрения 
соответствия поставленным им целям и имеющемуся в его рас-
поряжении материалу. 

В статьях интерпретативного характера в качестве отправ-
ной точки исследования принимается перспектива говорящего и 
(или) слушающего. Так, Ф. Экерман и Р. Малуф отмечают, что 
их исследование проводилось «с точки зрения говорящего»: 

We focus in this article on a speaker-centered perspective  
[Ackevman, Malouf, 2013: 436].  

Такой ракурс позволил им показать следующее:  
…morphological systems, which may be fiendishly сomplex 

from the perspective of a descriptive field linguist or lexicographer 
and utterly unpredictable from any imaginable principles of gram-
mar … are learnable and efficiently usable by native speakers 
[Ackevman, Malouf, 2013: 436].  

Интерпретивистами допускается гибкость, неструктуриро-
ванность исследовательской методики. В своих рассуждениях 
те же авторы используют семантику коммуникации: argue, in-
terpret, become clear, предлагают выводы, полученные методом 
интроспекции (guessing unknown forms, patterned organization 
provided by experience). 

 
4.3. Результаты 
 
4.3.1. Структура IMRaD в лингвистических статьях  

Сопоставление принципов построения 48 лингвистических 
статей на русском и английском языках со структурой IMRaD 
позволило разделить их на несколько групп в зависимости от 
степени близости к этой структуре. В 25 статьях композиция тек-
ста соответствует структуре «песочных часов». Разделы статей 
либо называются в соответствии с рекомендациями лингводидак-
тических пособий по научной речи: Introduction, Methods, 
Results, Discussion, Conclusion, либо озаглавлены синонимами. 

На противоположном конце спектра – пять статей, где со 
стандартной англоязычной структурой соотносится лишь «Вве-
дение», последующая часть текста разбита на разделы, соответ-
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ствующие членению материала, а не ходу работы или логике 
взаимодействия с читателем. Иллюстрацией этого структурного 
типа может служить статья З. Е. Фоминой, посвященная назва-
ниям экопоселений в России [Fomina, 2014]. После ненумеро-
ванного и неозаглавленного введения следуют четыре раздела, 
в каждом из которых представлена классификация названий 
экотопонимов по некоторому основанию, затем раздел, сопос-
тавляющий экологическую и мифологическую вербализован-
ные модели мира, и в заключительном разделе описывается мо-
дель мира, построенная в результате анализа семантики топо-
нимов.  

Структура остальных 17 статей совпадает со структурой 
IMRaD в большей или меньшей степени: в 12 из них, кроме 
«Введения», имеется «Заключение», а разбиение помещенного 
между ними текста на разделы диктуется логикой материала. 
Такова композиция статьи У. Краке о частице, используемой в 
пересказе сновидений [Kracke, 2009]: 

1. Introduction. 
2. The dream particle ra’ú. 
3. Dream-account markers as evidentials. 
4. The Kagwahiv language: the past tenses and evidentials. 
5. Connotations of the dream marker. 
6. Etymological comparisons. 
7. Conclusion. 
Еще три  автора включили в структуру своей статьи опи-

сание материала, а композиция статей А. А. Ворожбитовой и  
М. М. Мишиной (в соавторстве с С. И. Потапенко в англоязыч-
ном тексте) нетипична: в работе о верлибре на русском языке 
раздел «Обсуждение» предшествует разделу «Результаты и 
выводы» [Ворожбитова, 2013], а в статье со сходной тематикой 
на английском языке раздел Results отсутствует, а раздел Dis-
cussion следует за частью, озаглавленной Sources and Methods 
[Vorozhbitova, 2014].  

 
4.3.2. Риторические ходы в тексте 

Сопоставление статей с разной степенью соответствия 
структуре IMRaD с точки зрения их коммуникативной структу-
ры позволяет утверждать, что номенклатура риторических хо-
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дов сохраняется независимо от структурного типа текста. В ка-
честве иллюстрации используем статьи К. Маршалл и Х. ван 
дер Лели [Marshall, Lely,  2009] и Б. Фокс и Дж. Робблз [Fox, 
Robbles, 2010], имеющие разную формальную структуру. Каж-
дая из них разбита на пять разделов, однако в первой из их на-
звания отражают ход работы и представления результатов (см. 
выше), а во втрой ориентированы на структуру материала – 
различные аспекты высказываний, включающих компонент it’s 
like. Тем не менее статьи содержат в своей коммуникативной 
структуре одни и те же риторические ходы:  

– Описание области исследования.  
– Реферирование работ предшественников.  
– Указание на новизну исследования.  
– Указание цели исследования.  
– Описание проведенного исследования. 
– Указание на значимость результатов (ср. [Swales, 1990]). 
В целом цели, преследуемые авторами обеих статей в их 

взаимодействии с читателем, совпадают, но анализ распределе-
ния коммуникативных ходов по различным частям статей пока-
зал, что текст с IMRaD-структурой обнаруживает значительно 
большую однородность разделов с точки зрения использован-
ных в них риторических ходов и шагов. Количественное соот-
ношение приведенных выше риторических шагов в частях ста-
тей, приводимых в качестве иллюстрации в данном параграфе, 
показано в табл. 2.  

Таблица 2 
Распределение риторичсеких ходов по разделам статьи 

Количество риторических шагов 
Раздел 

Marshall, Lely, 2009 Fox, Robbles, 2010 

1 5 7 
2 1 6 
3 2 4 
4 2 2 
5 2 3 
 
За исключением «Введения», в значительной степени вос-

производящего коммуникативную структуру всей статьи, раз-
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делы IMRaD-статей специализированы, риторические шаги, ис-
пользуемые в них, в основном соответствуют названию раз-
дела, заявленной в нем коммуникативной цели. В статьях с бо-
лее свободной структурой целый ряд риторических шагов – 
описание области исследования, ссылки на существующие рабо-
ты, характеристика материала и методов, представление резуль-
татов и оценка их значимости – встречаются в каждом из разде-
лов, посвященном одному из аспектов исследуемого явления. 

 
4.3.3.  Факторы,  коррелирующие  со  структурным 

типом статьи 

Выделенные группы статей, различающихся по своей 
композиции и соотношению формальной и коммуникативной 
структур, были проанализированы с точки зрения параметров 
коммуникативной ситуации, в которой они были созданы, с це-
лью выявления коррелирующих черт. Предполагалось, что 
взаимозависимость структурного типа и параметра ситуации 
создания текста позволит сделать вывод о факторах, опреде-
ляющих выбор стратегии построения статьи. 

В ходе сопоставления текстов обнаружилось, что фор-
мальная структура статьи не зависит от языка, на котором она 
была написана. Из 40 текстов, написанных на английском язы-
ке, 24 структурно соответствуют модели IMRaD, 16 же в той 
или степени отклоняются от нее; из восьми русских статей одна 
формально имеет структуру IMRaD (см. комментарии ниже), 
остальные ориентированы на описываемый объект или не име-
ют формальной структуры [Рябцева, 2012]. 

Соотнесение с фактором родной лингвокультуры автора 
также не дает ясной картины. 24 статьи, написанные носителя-
ми английского языка, принадлежат к разным формально-
структурным типам: 15 имеют структуру, считающуюся обще-
принятой для англоязычного научного дискурса, однако девять 
построены по другим принципам. Родной язык авторов осталь-
ных 24 текстов – русский, группа их статей также разнородна: 
только десять из них организовано по схеме «введение – мето-
ды – результаты – обсуждение».  

Более определенные результаты были получены при ана-
лизе принадлежности авторов к различным дискурсивным со-
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обществам. Для статей носителей английского языка релевант-
ным оказался фактор тематики, области исследования, лингвис-
тической дисциплины, в рамках которой выполнена работа. Из 
15 статей со структурой IMRaD 14 – социолингвистические, а 
исследования с объектно ориентированной композицией каса-
ются фонетики, морфологии, синтаксиса или теории коммуни-
кации. Структурные типы текстов носителей русского языка 
хорошо соотносятся с местом работы их создателей: сотрудни-
ки отечественных научных учреждений в основном не ориенти-
руются на англоязычную структуру (ей авторы следуют только 
в двух статьях из 16), работники зарубежных вузов четко со-
блюдают ее при представлении своих научных результатов  
(в восьми текстах из восьми). 

Еще более последовательно прослеживается связь струк-
турного типа статьи с используемой автором методологией ис-
следования. Анализ фрагментов, описывающих методику ис-
следования, показал, что авторы 24 статей из 25, имеющих 
«стандартную» структуру, ориентируются на позитивистские 
принципы исследования, а все 23 статьи с более свободной 
композицией тяготеют к интерпретативным методикам. 

 
4.4. Обсуждение 

Результаты анализа номенклатуры и распределения рито-
рических ходов в статьях с разной формальной структурой по-
казали, что содержание представляемого материала в них прин-
ципиально не различается, однако при переходе от одной 
композиции к другой меняется точка зрения на проведенное ис-
следование. В центре внимания авторов статей со строго вы-
держанной структурой IMRaD – ход работы и доказательство 
соответствия процедур отбора и анализа материала требовани-
ям валидности и надежности. Для ученых, строящих свое изло-
жение по другим принципам, важнее объект исследования и 
представление знаний о его структуре, свойствах и функциони-
ровании; вопрос о том, кем и каким способом они получены, 
отходит на второй план. 

Структурный тип статьи и отражаемый им взгляд на при-
оритеты в научном исследовании не находятся в жесткой зави-
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симости от языка, на котором написан текст: и в корпусе статей 
на русском языке, и в англоязычном корпусе встречаются оба 
типа построения. Родной язык автора также не предопределяет 
композицию статьи (что не согласуется с выводами Р. Б. Капла-
на [Kaplan, 1980], М. Кляйна [Clyne, 1987], А. Маранен [Maura-
nen, 1993]). В моем материале носители русского языка в боль-
шинстве случаев предпочитают объектно ориентированную 
структуру, а авторы, чей родной язык английский, чаще отра-
жают ход исследования в композиции своих статей. Однако это 
не является абсолютным правилом, и число отклонений от него 
значительно. 

Напротив, степень совпадения групп текстов со схожей 
формальной структурой и общими методологическими пред-
почтениями достаточно велика. Полученные результаты пере-
кликаются с выводами, сделанными Т. Яхонтовой на материале 
статей математиков [Yakhontova, 2006]. Решающим фактором  
в выборе стилистических доминант, реализующихся в исполь-
зуемых стратегиях и тактиках, в том числе невербальных, таких 
как выбор типа композиции, является принадлежность к опре-
деленному дискурсивному сообществу (discourse community) 
[Swales, 1990] и ориентация на его ценностную систему и кар-
тину мира.  

На основании анализа структурных вариантов лингвисти-
ческой статьи можно реконструировать как минимум две кар-
тины мира научного сообщества. Одна из них тяготеет к пози-
тивизму, где ценностью является объективность взгляда на 
действительность. Она базируется на четком разделении субъ-
екта и объекта исследования, а также различных субъектов на-
учного анализа. Другая строится на интерпретативных принци-
пах. В этой картине мира ученый включен в действительность, 
которую он исследует, участвует в изучаемых событиях, влияет 
на их дальнейший ход вместе со всем сообществом, к которому 
он принадлежит.  

Позитивистская и интерпретативная картины мира не яв-
ляются, разумеется, этнокультурными по своему происхожде-
нию. Однако национальная система культурных и коммуника-
тивных ценностей оказывает влияние на ту роль, которую 
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определенная методологическая парадигма играет в построении 
картины мира и стереотипов общения, характерных для иссле-
довательского сообщества в той или иной стране, в формирова-
нии образов автора и читателя научного текста, а также рефе-
рентной ситуации, отражаемой в нем.  

В результате проследить, хотя бы в некоторой степени, 
связь между этнокультурной принадлежностью автора и струк-
турой его статьи, предсказать, какие принципы построения из-
берет ученый на основании его личных данных, все-таки оказы-
вается возможным. Показательно, что из 16 статей ученых, 
работающих в российских научных учреждениях, 15 имеют 
объектно ориентированную структуру, независимо от языка, на 
котором они написаны, а все восемь статей русскоязычных ис-
следователей – сотрудников зарубежных университетов по-
строены по модели IMRaD. Тип аудитории, которой пишущий 
предполагает представлять свои результаты, определяет мето-
дологические принципы его работы, а они, в свою очередь, от-
ражаются в структуре статьи. 

В интересную и сложную ситуацию попадают участники 
межкультурной научной коммуникации, вынужденные прини-
мать решение о предпочтении ценностей своего дискурсивного 
сообщества или же сообщества-адресата. В моем материале 
ценностный конфликт прослеживается в статье Н. Д. Голева и 
О. Е. Яковлевой [Golev, Yakovleva, 2012]. Статья на английском 
языке формально построена в соответствии со структурой 
IMRaD: 

– Introduction. 
– Materials. 
– Results. 
– Discussion. 
– Conclusion.  
Однако содержание разделов не вполне соответствует 

принятому в англоязычном дискурсе. В разделе Materials, на-
пример, используются цитаты и ссылки. В статье отсутствует 
раздел Methods, и имеющиеся описания использованных про-
цедур указывают на использование интроспективных и интер-
претивных методик: if we reconstruct, can be characterized, we 
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can assume. Ориентируясь на нормы дискурсивного сообщест-
ва-адресата, лингвисты структурируют текст в принятых там 
формах, но наполняют их содержанием, выстроенным в соот-
ветствии с ценностями собственной лингвокультуры. 

В статье о способах окказиональной символизации, напи-
санной одним из соавторов на русском языке [Голев, 2012; Ряб-
цев, 2012], таких несоответствий не наблюдается. Н. Д. Голев 
начинает ее с неозаглавленного введения, затем разбивает на 
разделы в соответствии со структурой материала: 

Интенсивный (метаязыковой) вариант прямой актуализа-
ции символического созвучия 

– Интенсивный народно-этимологический вариант. 
– Интенсивный научно-этимологический вариант. 
– Интенсивный фоносимволический вариант. 
– Экстенсивный фоносимволический вариант. 
– Экстенсивный синтагматический вариант. 
Как структура, так и стилистическое оформление текста 

соответствуют ожиданиям адресата, принадлежащего к одному 
дискурсивному сообществу с автором.  

 
Заключение 

Что дают полученные результаты для сопоставительных 
исследований типов дискурса и речевых жанров и в конечном 
итоге преподавания языка для специальных целей? Во-первых, 
они подтверждают ту мысль, что коммуникативный стиль явля-
ется в большей степени этнокультурным, чем собственно на-
циональным явлением [Ларина, 2013]. Картина мира и ментали-
тет народа – явление исторически изменчивое. Поэтому изу-
чение иностранного языка, в том числе в профессиональной 
сфере, не только имеет практическое значение, но и, позволяя 
познакомиться с иным взглядом на мир, научиться взаимодей-
ствовать с ним в ходе разворачивания дискурса, оказывает пло-
дотворное влияние на развитие «родной» концептосферы. 

Во-вторых, методологически опора на анализ таких струк-
турных единиц текста, как риторические ходы и риторические 
шаги, позволяет найти основание для сравнения в несхожих по 
внешней композиции жанровых вариантах и продолжить рас-
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смотрение сходств и различий коммуникативного стиля в про-
фессиональной сфере на вербальном уровне. 
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Ч а с т ь II 

Практические и методические аспекты  
языков для специальных целей 

 
Г л а в а  V 

Мотивация и особенности обучения  
иностранным языкам взрослых 

 
Введение 

Современный мир характеризуется стремительными изме-
нениями в знаниях, технологиях, сферах и направлениях дея-
тельности людей. Подготовка, переподготовка кадров, а также 
обновление знаний и умений становятся ключевыми вопросами 
конкурентоспособности индивида, организации, нации. Соци-
альная система считается эффективной и жизнеспособной, если 
в ней происходит постоянный процесс развития человеческих 
ресурсов. 

Модернизация всех сфер современного российского обще-
ства ставит новые задачи перед системой образования, которая 
призвана удовлетворять образовательные потребности населения, 
с одной стороны, и отвечать интересам государства, с другой.  
В этой связи возрастает значимость непрерывного образования, 
одной из подсистем которого является образование взрослых. 

Проблема обучения взрослых в эпоху кардинальных соци-
ально-экономических перемен является одной из наиболее ак-
туальных и жизненно важных. Во многих случаях образование 
становится для взрослого человека условием выживания и адап-
тации, повышения профессиональной компетентности, приоб-
ретения нового жизненного опыта, а также ступенью в лично-
стном развитии. Владение иностранным языком предоставляет 
современному взрослому человеку возможность осуществления 
разнообразных международных контактов, что способствует 
профессиональному росту. Специфика обучения взрослых за-
ключается прежде всего в том, что им необходимо видеть непо-
средственную связь между приобретением новых знаний и 
применением этих знаний в профессиональной и личной жизни. 
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Успешность решения проблем обучения взрослых иност-
ранным языкам во многом определяется методически грамотной 
и эффективной организацией учебного процесса с учетом психо-
логических особенностей данного контингента обучающихся. 

В данной главе представлены результаты исследования 
особенностей мотивации при обучении иностранному языку 
взрослой аудитории на примере слушателей Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для народного 
хозяйства Российской Федерации при Пензенском государст-
венном университете. В поисках наиболее эффективных путей 
обучения взрослых иностранному языку рассматриваются анд-
рагогические особенности данной проблемы. 

 
5.1.  Теоретические  основы  андрагогики  и  мотива

ции  взрослой  аудитории  при  обучении  иностранным 
языкам 

 
5.1.1. Андрагогика и специфика обучения взрослых 

Наукой, изучающей проблемы образования взрослых, яв-
ляется андрагогика. Андрагогика как самостоятельная наука за-
родилась в 50-е гг. ХХ в. Среди основоположников данного на-
правления можно назвать имена зарубежных ученых разных 
стран [Jensen, 1964; Kidd, 1959; Pöggeler, 1957; Samolovćev, 
1963] , которые исследовали специфику предмета андрагогики, 
разработали категориальный аппарат и исследовательские ме-
тоды. В 50–60-е гг. ХХ в. андрагогика приобрела статус учеб-
ной дисциплины в Западной Европе. В 60–80-х гг. ХХ в. андра-
гогический компонент был введен в контекст исследований 
непрерывного образования в трудах М. Дюрко [Durkó, 1966],  
А. Нокса [Knox, 1977], П. Лаграна [Legrand, 1972].  

В России с развитием системы образования взрослых  
в ХХ в. стали появляться собственные обобщения практики 
обучения взрослых. 

В первые два десятилетия ХХ в. обучение взрослых полу-
чило свое осмысление в концепции внешкольного образования, 
в наиболее законченном виде разработанной Е. Н. Медынским 
[Колесникова, Марон, Тонконогая, 2003]. 
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 В 1920–1930-е гг. в России в ходе работы по ликвидации 
безграмотности среди взрослого населения Н. К. Крупской 
[Крупская, 1961а, 1961б, 1961в] были выделены некоторые 
важные факторы, определяющие специфику обучения взрос-
лых, в частности рабочих. 

В 1960–1970-е гг. А. В. Даринский [Даринский, 1969],  
А. Д. Пинт, Н. И. Бокарев [Пинт, Бокарев, 1969] определили 
особенности общего образования взрослых, очертили круг про-
блем и описали характерные черты педагогики взрослых.  
Ю. Н. Кулюткин [Кулюткин, 1971, 1976, 1985] сформулировал 
некоторые особенности психологии обучения взрослых. 

В 1980–2000-е гг. отечественные исследователи провели 
практико-ориентированные исследования, нацеленные на пере-
стройку формирования методов и процесса образования, даль-
нейшую концептуализацию явлений образования взрослых, 
разработку прогнозов, детерминированных изменениями соци-
ально-экономических и социокультурных условий [Лесохина, 
1998; Сухобская и др., 2002]. 

Окончательно идеи андрагогики были сформулированы в 
фундаментальном труде М. Ш. Ноулза [Knowles, 1980], кото-
рый представил основные положения новой науки на основе 
анализа специфических особенностей образовательного про-
цесса у взрослых по сравнению с детьми: 

 взрослому человеку, который обучается, – обучающе-
муся (а не обучаемому) – принадлежит ведущая роль в процессе 
обучения; 

 взрослый, являясь сформировавшейся личностью, ста-
вит перед собой конкретные цели обучения, стремится к само-
стоятельности, самореализации, самоуправлению; 

 взрослый обладает жизненным опытом, знаниями, уме-
ниями, навыками, которые должны быть использованы в про-
цессе обучения; 

 взрослый обучается для решения важной жизненной 
проблемы и достижения конкретной цели; 

 взрослый ищет скорейшего применения полученным 
при обучении знаниям и умениям; 

 процесс обучения в значительной степени определяется 
временными, пространственными, бытовыми, профессиональ-
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ными, социальными факторами, которые либо ограничивают, 
либо способствуют ему; 

 процесс обучения организован в виде совместной дея-
тельности обучающегося и обучающего на всех его этапах 
[Knowles, 1980: 37].  

В российской науке термин «андрагогика» был введен  
С. И. Змеевым [Змеев, 1999]. Он развил идеи М. Ш. Ноулза, оп-
ределив андрагогику как науку об обучении взрослых, новую 
отрасль знаний и наук об образовании, которая дает обоснова-
ние деятельности обучающихся и обучающих по организации 
процесса обучения. 

Идеи С. И. Змеева получили дальнейшее развитие в трудах 
Т. А. Васильковой [Василькова, 2013], Т. Е. Змеевой [Змеева, 
2011], И. А. Колесниковой, А. Е. Марон, Е. П. Тонконогой [Ко-
лесникова, Марон, Тонконогая, 2003], Т. Н. Ломтевой [Ломтева, 
1996.] и др. 

Анализируя особенности взрослой возрастной группы, ан-
драгоги [Василькова, 2013; Змеев, 1999; Змеева, 2011] выделя-
ют несколько наиболее важных характеристик: 

1) сформированность собственной системы ценностей, на-
личие собственных ожиданий относительно организации про-
цесса и результатов обучения, личная мотивация. Поскольку 
обучение не является основной деятельностью взрослого чело-
века, оно рассматривается им как средство достижения жизнен-
ных и профессиональных целей; 

2) отсутствие постоянных реакций на педагогические воз-
действия, категоричность в оценке педагогической деятельно-
сти преподавателя, готовность сделать осознанный запрос по 
поводу содержания и методов обучения; 

3) сформированность коммуникативных умений, доста-
точных для результативного межсубъектного взаимодействия. 

Характерные особенности, присущие взрослой аудитории, 
свидетельствуют о том, что обучение взрослых – более слож-
ный процесс, чем обучение лиц младшего возраста, и поэтому 
он требует особой организации. 

Выявление особенностей обучения взрослых позволили  
О. В. Эрлиху [Эрлих, 2011] выделить критерии эффективности 
данного процесса, среди которых:  



 
  120

 создание в процессе обучения условий для ценностного 
самоопределения и согласования ценностей субъектов образо-
вательного процесса; 

 выявление и осознание в процессе обучения ценностей 
развития; 

 овладение в процессе обучения умением создавать про-
екты (программы) своей профессиональной, образовательной 
деятельности, жизнедеятельности в целом; 

 овладение в процессе обучения рефлексивной культу-
рой, позволяющей адекватно оценить имеющийся профессио-
нальный и жизненный опыт; 

 способность постоянной позитивной коррекции своих 
потребностей в соотнесении с потребностями социальной сре-
ды, других индивидов; 

 сформированность в процессе обучения уровня комму-
никативной культуры, достаточного для обеспечения возмож-
ности позитивного межсубъектного взаимодействия; 

 соответствие структуры познавательной деятельности 
структуре деятельности взрослого человека; 

 связь процесса обучения с решением значимых для 
взрослого человека проблем профессиональной деятельности; 

 формирование в процессе обучения ситуаций успеха как 
механизма восстановления мотивации к образованию и форми-
рования потребностей в самообразовании; 

 создание в процессе обучения условий для целостного 
овладения как «нормативным компонентом» своей деятельно-
сти в соответствии с содержанием основных социальных ролей, 
которые выполняет взрослый человек, так и инструментарием, 
позволяющим создавать «проекты развития» в ходе учебного 
процесса; 

 овладение в процессе обучения умениями презентации 
своего профессионального, личностного имиджа и результатов 
своей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что некоторые из вышеперечисленных 
критериев эффективности обучения взрослых будут значимыми 
для нашего исследования, посвященного проблеме мотивации 
взрослых при изучении иностранного языка в процессе после-
вузовского образования. 
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5.1.2. Мотивация взрослой аудитории при обучении 
иностранным языкам 

Исследование вопроса мотивации как одного из ведущих 
компонентов учебной деятельности, обусловливающего целе-
полагание и организацию занятия, дает возможность выявить, 
на какие мотивы, сформированные в вузе, можно опереться  
в поствузовском образовании (в частности, на Президентской 
программе подготовки кадров для народного хозяйства Россий-
ской Федерации), какие мотивы необходимо поддерживать или 
трансформировать, а какие нужно формировать заново в связи  
с продолжением обучения или возникновением новых целей 
изучения иностранного языка. Мотивацию как компонент дея-
тельности необходимо учитывать и для того, чтобы при разра-
ботке практического курса обучения иностранному языку для 
взрослой аудитории подобрать оптимальные приемы формиро-
вания положительной мотивации учения. 

Проблема мотивации возникает при обучении каждому 
предмету, но особенно остро она проявляется при изучении 
иностранного языка. Это объясняется особой спецификой 
предмета, требующего от обучающихся наличия определенной 
базы и коммуникативных способностей, отсутствие которых 
вызывает у людей определенные сложности, вследствие чего 
мотивация исчезает. Следует отметить, что мотивы относятся к 
субъективному миру человека и определяются его внутренними 
побуждениями. Данный факт объясняет высокую сложность 
вызова мотивации со стороны. 

В психологической и методической литературе существу-
ют различные определения мотива. Так, по мнению И. А. Зим-
ней [Зимняя, 1991], мотивом является то, что определяет, сти-
мулирует, побуждает человека к совершению какого-нибудь 
действия, включенного в определенную этим мотивом деятель-
ность. С. Л. Рубинштейн [Рубинштейн, 1973] разделяет данное 
мнение, считая, что понятие деятельности необходимо связы-
вать с понятием мотива, поскольку деятельности без мотива не 
бывает. С. Л. Рубинштейн [Рубинштейн, 1973] утверждает: 
«Всякое действие исходит из мотива, т.е. побуждающего к дей-
ствию переживания чего-то значимого, что придает данному 
действию смысл для индивида» [Рубинштейн, 1973: 187–188].  
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По нашему мнению, наиболее полным является определе-
ние мотива, предложенное одним из ведущих исследователей 
данной проблемы – Л. И. Божович. По ее мнению, мотив – это 
то, ради чего осуществляется деятельность. Мотивом могут вы-
ступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства 
и переживания, в которых нашла свое воплощение потребность. 
Таким образом, деятельность и мотив взаимосвязаны [Божович, 
1997: 29]. Однако необходимо различать понятия «мотив» и 
«мотивация». Мотивация – основной компонент структуры 
учебной деятельности. При этом, как упоминалось выше, зна-
чение самой личности как субъекта данной деятельности играет 
ведущую роль. И. А. Зимняя определяет мотивацию как «пси-
хологическое состояние, субъективное, индивидуальное поло-
жительное отношение человека к выполняемой им деятельно-
сти. Мотивация вытекает из заинтересованности, которая, в 
свою очередь, рождается из осознания человеком полезности, 
необходимости данной деятельности для достижения опреде-
ленной цели, а также из предвкушения чувства удовлетворения 
от ее выполнения… Но мотивация и заинтересованность – не 
тождественные понятия. Из того, что человек осознает необхо-
димость и полезность какой-либо деятельности и даже возмож-
ность получения удовольствия, еще нельзя предположить с уве-
ренностью, что он проявит необходимую для этого активность. 
Мотивация отличается от заинтересованности тем, что под ней 
обязательно понимается активное состояние индивида» [Зим-
няя, 1978: 117].  

Опираясь на вышесказанное, И. А. Зимняя дает следующее 
определение мотивации: «Мотивация какой-либо деятельности 
есть вытекающая из заинтересованности ее исполнителя сте-
пень активизации его психических или физических сил, на-
правленных на ее осуществление» [Зимняя, 1978: 114]. В ряде 
исследований устанавливается зависимость интереса обучаю-
щихся от их возраста и потребностей, а также непосредственная 
связь интересов с мотивами учебной деятельности [Щукина, 
1971; Зимняя, 1991]. В. Г. Асеев [Асеев, 1976] отмечает, что мо-
тивационная система человека имеет очень сложную структуру, 
и определяет ее как сложную, многоуровневую систему побу-
дителей, которые включают потребности, мотивы, интересы, 
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идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т.д. 
Такая структура мотивационной сферы определяет направлен-
ность личности человека, имеющую разный характер в зависи-
мости от того, какие мотивы по своему содержанию и строению 
стали доминирующими.  

Анализ теоретических работ по проблемам мотивации по-
зволил нам сделать вывод, что, несмотря на разнообразие подхо-
дов, мотивация понимается как совокупность многих психологи-
ческих факторов, определяющих поведение и деятельность чело-
века. В нашем исследовании под мотивацией мы будем понимать 
педагогическое воздействие, т.е. методы и приемы обучения ино-
странному языку, которые стимулируют взрослых обучающихся 
к лучшему усвоению изучаемого предмета.  

В отечественных и зарубежных исследованиях выделяют 
два вида мотивации изучения иностранных языков: внутрен-
нюю (интегративную) и внешнюю (инструментальную). 

Внутренняя мотивация развивается под воздействием соб-
ственных мыслей обучающихся, их стремлений, переживаний, 
возникновения определенных потребностей, в результате чего 
возникает осознание внутренней необходимости. Мотивы могут 
быть положительными или отрицательными. Преобладание 
внутренней мотивации обеспечивает успешную учебную дея-
тельность, вызывает чувство удовлетворения от самого процес-
са обучения, результатов труда и приобретенных навыков. 
Внутренние мотивы связаны с содержанием учебного материа-
ла, а также овладением всеми видами речевой деятельности на 
иностранном языке. Интерес к процессу изучения иностранного 
языка держится на внутренних мотивах, которые исходят из са-
мой иноязычной деятельности. 

Внешняя мотивация не связана с содержанием учебного 
материала. Целью изучения иностранного языка является не 
личное желание учащегося, а необходимость извне: долг, обя-
занность, оценка, карьерный рост и т.д. Внешняя мотивация 
обусловлена обстоятельствами, вынуждающими человека учить 
слова чужого языка, читать тексты, выполнять упражнения и 
задания вопреки собственному желанию, настроению, самочув-
ствию и занятости. Внешними факторами могут быть зачеты, 
экзамены, работа, командировка и т.д. 
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Исследователи полагают, что внутренняя мотивация соот-
носится с лучшими успехами в изучении иностранного языка. 
При преподавании иностранного языка необходим баланс меж-
ду внутренней и внешней мотивацией. Только при разумном 
сочетании этих двух видов возможно успешное овладение ино-
странным языком. 

Рассматривая проблемы мотивации, необходимо уделить 
внимание причинам понижения мотивации у взрослых при изу-
чении иностранного языка, а также условиям и способам ее по-
вышения. 

Выделяются [Гебос, 1977; Божович, 1997] две группы 
причин снижения мотивации: 

 причины, зависящие от преподавателя (неправильный 
отбор учебного материала, низкий уровень владения современ-
ной методикой преподавания иностранных языков, неумение 
строить отношения с обучающимися, неумение организовать 
взаимоотношения обучающихся друг с другом, особенности 
личности преподавателя); 

 причины, зависящие от обучающихся (низкий уровень 
знаний, несформированность мотивов учебной деятельности, 
несформированность приемов самостоятельного приобретения 
знаний, несложившиеся отношения в группе).  

Целью любого преподавателя иностранного языка должно 
быть стремление сформировать положительное отношение  
к изучаемому предмету. 

Принципы формирования положительной мотивации у 
студентов рассматриваются в трудах В. Н. Крутикова [Крути-
ков, 1996, 2000]. Он выделяет четыре основополагающих прин-
ципа формирования положительной мотивации: 

1) создание имитационных и социально-игровых моделей 
с максимально возможным учетом реальных технических и 
технологических взаимосвязей, которые должны учитываться 
при решении студентами учебных задач; 

2) создание дидактических условий, побуждающих сту-
дентов в условиях диалога, общения и взаимодействия с препо-
давателем и другими студентами к активному использованию 
всех имеющих у них на данный момент знаний (по программе 
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личного эмпирического опыта) для решения профессиональных 
задач; 

3) осуществление исследовательского подхода, позволяю-
щего студентам, не имеющим достаточных специальных зна-
ний, успешно искать и находить рациональные пути разреше-
ния поставленных перед ними профессиональных проблемных 
задач; 

4) реализация принципа превышения уровня сложности мо-
дели над уровнем подготовки студентов [Крутиков, 2000: 53].  

По нашему мнению, данные принципы могут быть эффек-
тивно применены в процессе обучения иностранным языкам 
взрослых. 

Для успешного формирования положительной мотивации 
у взрослых необходимо создание определенных условий. 

Так, формирование внутренней мотивации предполагает: 
– тщательный отбор учебного материала; 
– правильно подобранный уровень сложности учебного 

материала; 
– использование наиболее эффективных методов обучения; 
– личностные качества преподавателя; 
– создание творческой атмосферы на занятиях и др. 
По нашему мнению, наиболее значимыми условиями, спо-

собствующими формированию внешней мотивации при обуче-
нии взрослых иностранному языку, являются следующие: 

– формирование ситуации успеха; 
– формирование у обучающихся уверенности в своих силах; 
– осознание обучающимися своих слабых сторон, а также 

их причин; 
– обязательный контроль знаний; 
– соревнование на занятиях (как межличностное, так и 

между подгруппами).  
Условия, способствующие формированию положительной 

мотивации изучения иностранного языка в целом, исследованы 
А. И. Гебос [Гебос, 1975, 1977]. К ним относятся: 

– осознание ближайших и конечных целей обучения ино-
странному языку; 

– осознание теоретической и практической значимости ус-
ваиваемых знаний на иностранном языке; 
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– профессиональная направленность учебной деятельности; 
– выбор заданий, создающих проблемные ситуации в струк-

туре учебной деятельности; 
– наличие любознательности и познавательного климата  

в учебной группе. 
Все перечисленные выше условия способствуют созданию 

повышенного интеллектуального и эмоционального тонуса, мо-
билизуют обучающегося на успешное выполнение учебной дея-
тельности. Условия проблемного обучения, творческий харак-
тер и состязательность активизируют учебную деятельность, 
порождают и повышают мотивацию взрослых обучающихся. 

 
5.2. Результаты опытноэкспериментальной работы 

по повышению мотивации взрослых при изучении ино
странного языка  

 
5.2.1. Диагностика  уровня  сформированности  мо

тивов  изучения  иностранного  языка  у  взрослых  обу
чающихся 

Как мы уже отмечали выше, обучение взрослых имеет 
свои особенности, главной из которых является активное соуча-
стие взрослого обучающегося в планировании, организации и 
проведении процесса обучения. Тем не менее от обучающих 
также зависит очень многое, в первую очередь отбор содержа-
ния образования в соответствии с исходным уровнем знаний, 
умений, навыков и сформированности качеств личности, а так-
же создание условий для их дальнейшего развития. 

Исследование проводилось на базе групп слушателей Пре-
зидентской программы подготовки управленческих кадров для 
народного хозяйства Российской Федерации при Пензенском 
государственном университете. Программа была создана со-
гласно Указу № 774 «О подготовке управленческих кадров для 
организации народного хозяйства Российской Федерации» от 
23.07.1997.  

Стратегическая цель программы состоит в создании резер-
ва высококвалифицированных, компетентных руководителей и 
формировании управленческого потенциала, способного обес-
печить развитие предприятий всех отраслей экономики России. 
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По Пензенской области установлена ежегодная квота по 
переподготовке вышеназванных специалистов – 60 человек.  
В то же время следует отметить, что на протяжении всего вре-
мени существования программы количество желающих пройти 
переподготовку превышает норму приема на программу.  

Прием желающих стать участником Президентской про-
граммы проводится на конкурсной основе. Поэтому перед уч-
редителями программы стоит задача диагностики потенциаль-
ных участников, а перед преподавателями, соответственно,  
задача диагностики уровня сформированности мотивов изуче-
ния иностранного языка у поступающих. 

Вступительные испытания состоят из трех частей: 
1) тестирование по иностранному (английскому) языку; 
2) психологическое тестирование; 
3) собеседование по направлению обучения. 
По их итогам принимается решение о зачислении в состав 

участников программы подготовки управленческих кадров. 
При обучении взрослых этап диагностики реализуется до 

начала процесса обучения, и в его ходе решаются две важные 
задачи – выяснение индивидуальных особенностей обучающих-
ся, которые будут активно влиять на формирование и развитие 
знаний, умений, навыков и профессионально значимых качеств 
личности, и формирование у них устойчивой мотивации обу-
чения. 

В исследованиях, посвященных профессиональному само-
определению личности или профессиональной ориентации и 
переориентации, как правило, большое внимание уделяется изу-
чению профессиональной мотивации, поскольку от нее зависит 
субъективное содержание трудовой деятельности, отношение  
к ней самого человека, интенсивность ее протекания. По наше-
му мнению, одним из компонентов профессиональной мотива-
ции современных управленческих кадров (менеджеров) должна 
стать мотивация к изучению иностранного языка. Это связано  
с развитием прямых международных контактов между россий-
скими и зарубежными предприятиями, учреждениями, учебны-
ми заведениями и т.д. 

Как указывалось выше, мотивы выполняют двоякую роль: 
с одной стороны, они побуждают и направляют деятельность 
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человека, с другой – придают этой деятельности личностный 
смысл, делают ее значимой и привлекательной для самого че-
ловека, близкой его потребностям и интересам, жизненным це-
лям и стремлениям. 

Первая функция мотивов заключается в том, что они опре-
деляют зону целей человека, т.е. тех результатов, на достижение 
которых будет направлена деятельность. Вторая функция моти-
вов проявляется в отношении личности к самой деятельности. 

Профессиональная мотивация динамична, изменчива и 
представляет собой непрерывный процесс, протекающий под 
постоянным воздействием объективных и субъективных факто-
ров. Структуру профессиональных мотивов можно выявлять на 
разных этапах становления (развития) профессионала: на этапе 
выбора профессии или специальности (взвешиваются все плю-
сы и минусы предлагаемой работы); в процессе работы по из-
бранной специальности; при смене места работы (переход с од-
ной работы на другую). 

В условиях принятия решения о получении второго про-
фессионального образования, в которых находились участники 
экспериментальной работы, для исследования мотивации уча-
стников программы нами был использован опросник, направ-
ленный на выявление у них ведущих мотивов изучения ино-
странного языка. Для нас было важным и необходимым 
определить, какими мотивами руководствовались слушатели:  

1) широкими социальными мотивами (изучаю английский 
язык из чувства долга и ответственности, понимаю социальную 
значимость изучения иностранного языка, стремлюсь утвердить 
свой социальный статус); 

2) мотивами, связанными с перспективным развитием 
личности (изучаю иностранный язык, так как он может приго-
диться в дальнейшей жизни – карьерный рост, стажировка за 
рубежом, туристическая поездка за границу, помощь детям при 
выполнении домашнего задания); 

3) коммуникативными мотивами (интересны партнеры по 
коммуникации, интересны темы коммуникации, хочу научиться 
проводить презентации на иностранном языке, участвовать в 
профессиональных дискуссиях, совещаниях, вести переговоры, 
оформлять деловую документацию); 
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4) мотивами, порождаемыми учебной деятельностью (ин-
тересуюсь английским языком как таковым, люблю читать ли-
тературу, смотреть фильмы, слушать музыку, выполнять уп-
ражнения). 

Результаты, полученные в процессе изучения мотивации 
потенциальных участников программы подготовки управленче-
ских кадров, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты изучения мотивации претендентов  
на участие в Президентской программе 

Основные группы мотивов 

Учебный 
год 

Широкие 
социальные 
мотивы 

Мотивы,  
связанные  
с перспек-
тивным  
развитием 
личности 

Коммуника-
тивные  
мотивы 

Мотивы,  
порождаемые 

учебной  
деятельностью

2009/2010 27 % 32 % 32 % 9 % 
2010/2011 27 % 31 % 34 % 8 % 
2011/2012 29 % 29 % 34 % 8 % 
2012/2013 30 % 28 % 35 % 7 % 
2013/2014 24 % 33 % 35 % 8 % 

 

С целью уточнения содержательно-смысловых особенно-
стей учебной мотивации взрослых при изучении иностранного 
языка (в диалектике внутренних и внешних мотивов) мы разра-
ботали диагностическую анкету, направленную на выявление:  

– степени личностной значимости учебной деятельности 
взрослых обучающихся по освоению иностранного языка; 

– статуса преподавателя как личностно значимого субъек-
та, оказывающего непосредственное влияние на мотивацию 
изучения иностранного языка взрослыми; 

– соотношения основных групп мотивов учения в мотива-
ционной иерархии взрослых обучающихся; 

– характера ценностного отношения взрослых обучаю-
щихся к содержательно-смысловым особенностям дисциплины 
«Иностранный язык», образовательно-дидактиче-ских предпоч-
тений относительно тематики, форм и видов работы на занятии. 
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Результаты констатирующей диагностики позволили нам 
выделить три группы возможных причин снижения мотивации 
к изучению иностранного языка у взрослых обучающихся, со-
относимых с особенностями внутренней и внешней мотивации 
учения. 

Среди факторов, затрудняющих формирующее развитие 
внутренней мотивации обучающихся, были выделены следую-
щие: 

– низкий уровень языковой подготовки, полученной в 
школе и вузе, несформированность мотивов учебной деятель-
ности и прежде всего приемов самостоятельного приобретения 
знаний; 

– низкая степень эмоциональной комфортности межлич-
ностных отношений в учебной группе или с преподавателем, 
эвристические аспекты организации и проведения занятий; 

– недостаточный уровень владения преподавателем совре-
менными образовательными технологиями, не всегда адекват-
ный отбор учебного материала. 

Анализ результатов диагностического анкетирования по-
зволил нам определить основные характеристики внешней и 
внутренней мотивации изучения иностранного языка у слуша-
телей Президентской программы (рис. 2). Несмотря на то, что 
среди слушателей есть обучающиеся с преобладанием внутрен-
них мотивов изучения иностранного языка (24 %), значительно 
больше тех, для кого успешность изучения языка напрямую за-
висит от внешних факторов (64 %). На еще меньшее количество 
слушателей внешние факторы и внутренние потребности ока-
зывают одинаковое влияние (12 %). Значительный перевес 
внешних мотивов изучения иностранного языка, по нашему мне-
нию, объясняется особенностями взрослой возрастной группы, 
где люди уже определились с выбором профессии и дальнейшего 
вектора профессионального и личностного развития. 

Содержание внешних мотивов в основном формируется 
под влиянием таких стимулирующих факторов, как карьерный 
рост, повышение социального статуса или зарубежная стажи-
ровка. Внутренние мотивы преимущественно связаны с удовле-
творением личностных потребностей слушателей в изучении 
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иностранного языка (интерес к предмету, получение морально-
го удовлетворения от самого процесса обучения и т.д.). Диагно-
стика позволила выявить доминирующие внешние и внутрен-
ние мотивы, а также определить уровни сформированности 
внутренней мотивации слушателей к изучению иностранного 
языка и тем самым обозначить содержание и логику опытно-
экспериментальной работы. 

 
 
 
 
 

Преобладание внешних мотивов 

Преобладание внутренних мотивов 

Разное влияние внутренних и внеш-

          них мотивов 

 
 
 

 
Рис. 2. Соотношение внутренней и внешней мотивации при изучении 

иностранного языка слушателями Президентской программы 
 

Поскольку внутренняя мотивация является наиболее лич-
ностно важной, андрагогически значимой и напрямую опреде-
ляет успешность учебной деятельности, основная задача препо-
давателя иностранного языка у взрослой аудитории заключа-
ется в обеспечении условий повышения общего уровня мотива-
ции, а также образовательного перехода обучающихся от внеш-
ней к внутренней мотивации.  

 
5.2.2.  Условия  повышения  мотивации  и  перехода 

обучающихся от внешней к внутренней мотивации при 
изучении иностранного языка 

Вследствие невозможности автоматического сохранения 
стабильно высокого уровня мотивации во время всего курса 
обучения необходимо создать ряд условий, способствующих 
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повышению уровня мотивации у взрослых в целом, а также 
обеспечить переход от внешней мотивации к внутренней. Эти 
условия включают: определение целей обучения, профессио-
нальную направленность учебной деятельности, отбор материа-
ла по уровню сложности, профессиональные и личностные ка-
чества преподавателя.  

Определение целей обучения. Основным условием ус-
пешного обучения иностранному языку является, по нашему 
мнению, грамотное определение целей обучения с учетом ос-
новных андрагогических и лингвистических особенностей обу-
чающихся, а именно возраста, уровня языковой подготовки, го-
товности к изучению языка. 

Конечной целью изучения иностранного языка у слушате-
лей Президентской программы является овладение языковой, 
коммуникативной и профессиональной компетенциями, доста-
точными для реализации коммуникативных и профессиональ-
ных задач на уровне, позволяющем полноценно осуществлять 
круг обязанностей и профессиональное общение как во время 
стажировки за рубежом, так и в ходе делового сотрудничества 
фирм. Несмотря на то, что курс рассчитан на достаточно корот-
кий временной период (180 академических часов), рационально 
разделить весь курс обучения на более короткие отрезки, опре-
деляя тем самым долгосрочные и краткосрочные цели, которые 
сформулированы как по уровню сложности, так и по аспектам 
языка и видам речевой деятельности. Положение о целях обу-
чения отражено в разработанной нами авторской программе 
дисциплины «Английский язык для слушателей программы 
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства 
Российской Федерации». 

При введении и завершении каждой темы преподаватель 
сообщает слушателям краткосрочные цели, которые ведут  
к достижению конечного результата. Такое напоминание о 
предстоящем и уже достигнутом является одним из самых ус-
пешных условий поддержания и повышения мотивации при 
изучении иностранного языка, которое особенно актуально для 
взрослой аудитории. 

Профессиональная направленность учебной деятель-
ности. Для реализации условия профессиональной направлен-
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ности учебной деятельности при обучении иностранному языку 
мы проанализировали содержание деятельности управленче-
ских кадров (менеджеров), выделили необходимые знания, а 
также ключевые компетенции, необходимые в их профессио-
нальной деятельности, и распределили их по видам речевой 
деятельности. Остановимся на них подробнее. 

Менеджер должен иметь сведения: 
 о социокультурной специфике делового социума стран 

изучаемого языка; 
 о ситуациях межкультурной деловой коммуникации; 
 о правовых, финансовых, межличностных, этических 

аспектах менеджмента стран изучаемого языка. 
Менеджер должен знать: 
 иноязычные терминосистемы (экономика, менеджмент, 

маркетинг, финансы и др.), необходимые для профессионально-
го делового общения в устной и письменной формах; 

 основные словообразовательные элементы английского 
языка; 

 грамматические формулы, употребляемые в устной ре-
чи и в деловой переписке; 

 структуру устного монологического и диалогического 
высказываний; 

 структуру делового письма; 
 речевые клише и стилистические средства, используе-

мые в деловой, устной и письменной речи; 
 стандарты письменных деловых сообщений; 
 основные нормы экстралингвистического и лингвисти-

ческого поведения в англоязычных странах. 
Менеджер должен уметь: 
Аудирование 
 понимать в деталях высказывания, касающиеся профес-

сиональной деятельности менеджера; 
 понимать содержание телефонных разговоров деловой 

тематики, интервью, собеседований, тематических программ; 
 понимать основные идеи трудной по содержанию и 

форме изложения речи на общеделовые и профессиональные 
темы на литературном языке; 
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 понимать содержание переговоров и обсуждений про-
фессиональных тем по специальности. 

Говорение 
Монологическая речь 
 давать точное и подробное описание общеделовых и 

профессиональных проблем; 
 проводить презентации на различные темы; 
 обобщать содержание письменных сообщений, презен-

таций, интервью, переговоров, обсуждений профессиональных 
вопросов, содержащих разные мнения, аргументы и коммента-
рии; 

 приводить обоснованные аргументы, четко организуя 
свое высказывание; 

 выражать собственную точку зрения по профессио-
нальным проблемам, объясняя достоинства и недостатки раз-
личных вариантов их решения; 

 высказывать предположения относительно решения 
профессиональных проблем и возможного развития событий. 

Диалогическая речь 
 свободно начать деловой контакт, поддержать и завер-

шить его, успешно выступая как в роли слушающего, так и в 
роли говорящего; 

 уверенно обмениваться подробной общеделовой и про-
фессиональной информацией при контактах с зарубежными 
коллегами; 

 активно участвовать в длительном обсуждении профес-
сиональных тем; 

 принимать активное участие в полуофициальных бесе-
дах на различную тематику, выражать свое мнение, четко вы-
сказывать свою точку зрения и реагировать на мнение собесед-
ников; 

 объяснить и доказать свою точку зрения во время дис-
куссии, приводя необходимые аргументы. 

Чтение 
   владеть всеми видами зрелого чтения профессиональ-

ной литературы. 
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Письмо 
 заполнять готовые формы и бланки; 
 трансформировать информацию в/из графической (таб-

личной) формы; 
 составлять деловую корреспонденцию различных типов 

(письмо, резюме, отчеты и др.) с соблюдением требований к их 
оформлению; 

 писать тезисы сообщения/доклада профессионального 
характера. 

Полученная информация послужила основой для опреде-
ления содержательно-организационного компонента – содер-
жания деятельности, которое нашло свое отражение в рабочей 
программе дисциплины «Английский язык». В основу про-
граммы положены следующие принципиальные положения: 

1. Иностранный язык для специалистов является не только 
инструментом приобретения знаний, но и прежде всего средст-
вом общения, показателем профессиональной и коммуникатив-
ной компетенции. 

2. Владение иностранным языком является обязательным 
компонентом профессиональной подготовки современного спе-
циалиста любого профиля. 

3. Курс иностранного языка носит коммуникативный и 
максимально профессионально ориентированный характер. 

4. Обучение иностранному языку осуществляется с уче-
том потребностей, интересов и личностных особенностей слу-
шателей. 

5. Процесс обучения строится на принципах сознательно-
го партнерства и взаимодействия обучающегося с преподава-
телем. 

6. Курс построен на сочетании методик коммуникативно-
го обучения языку, тренинга в сфере деловой коммуникации и 
профессиональных дискуссий. 

7. Обучение ведется на базе аутентичных специальных 
текстов, ориентированных на специализацию. 

Отбор материала по уровню сложности. Как указыва-
лось выше, одной из причин, снижающих мотивацию, является 
неправильный отбор учебного материала как по тематике, так и 
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по уровню сложности. Тестирование по иностранному языку, 
проводимое на этапе отбора, позволяет определить уровень 
языковой подготовки слушателей. На основе результатов тести-
рования все слушатели распределяются на группы. Для каждой 
группы подбирается аутентичный базовый учебно-методиче-
ский комплекс соответствующего уровня. Поскольку подобрать 
один учебно-методический комплекс, полностью отвечающий 
специфическим требованиям нашей аудитории (профессиональ-
ной деятельности, возрастным особенностям), довольно слож-
но, нами составлен ряд учебных пособий, позволяющих решить 
данную задачу.  

Так, учебное пособие «Cultural Awareness» [Дронова, 
Жолнерик, 2006] посвящено проблемам межкультурной комму-
никации, вызывающим большой интерес у специалистов раз-
личных профилей. Пособие состоит из циклов, раскрывающих 
различные аспекты межкультурной коммуникации. Языковой 
материал дает обучающимся возможность получить дополни-
тельную информацию о культурных особенностях зарубежных 
стран. Аутентичный языковой материал, представленный в по-
собии, ориентирован на воспитание толерантного отношения к 
мировым культурам и пробуждение интереса к ним и может 
служить основой для обучения устной речи. В пособие включе-
ны задания на проверку сформированности навыков межкуль-
турного общения (quizzes), анализ практических ситуаций (сase 
studies) и тематические дискуссии.  

Пособие «Getting the Job You Want» [Дронова, Жолнерик, 
2007] рассматривает вопросы, возникающие при трудоустрой-
стве. Пособие включает пять циклов-блоков и англо-русский 
словарь. Первые два блока «Recruitment» и «Getting the Job You 
Want» дают общее представление о процедуре трудоустройства, 
характерной для англоязычных культур. Наряду с традицион-
ными учебными текстами представлены образцы интервью со 
специалистами по кадрам. Последующие три блока «Curricula 
Vitae (Resumes)», «Writing a Covering Letter» и «Job Interviews» 
носят ярко выраженную практическую направленность. В них 
даются алгоритмы составления резюме, сопроводительного 
письма и других документов, необходимых при устройстве на 
работу, а также представлены образцы вышеперечисленных до-
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кументов. В пособии анализируются личностные качества, спо-
собствующие успешному прохождению собеседования, и при-
водится перечень вопросов, наиболее часто задаваемых на со-
беседовании при приеме на работу. Пособие содержит задания 
и материалы для проведения ролевой игры «Employment Prob-
lem» и анализ практической ситуации (case study). 

Учебное пособие «Making Presentations» [Богданова, Дро-
нова, Жолнерик, 2012] направлено на формирование умений и 
навыков проведения деловой презентации. Пособие включает 
три раздела: «Study Section», «Activity Section», «Speaking Sec-
tion». В первом разделе содержатся примеры различных типов 
презентаций и описываются основные этапы их подготовки. 
Упражнения второго раздела направлены на формирование на-
выков оформления презентации и выступления перед аудитори-
ей. В третьем разделе представлен материал для подготовки 
презентаций компаний и продукции. Пособие содержит боль-
шое количество клише для оформления презентаций.  

Пособия «Meetings», «Telephoning» и «Business Writing» 
[Богданова, Дронова, Жолнерик, 2013; Богданова, Дронова, 
Жолнерик, 2011; Богданова, Дронова, Жолнерик, 2014] направ-
лены на формирование умений и навыков проведения и участия 
в совещании, телефонного разговора, оформления деловой до-
кументации.  

Все пособия включают разнохарактерные учебные мате-
риалы: 

 информационные (образцы бизнес-планов, деловых пи-
сем, факсов, счетов и т.д.); 

 стимулирующие развитие коммуникативных умений 
(отработка в ходе деловых игр, дискуссий, анализов ситуаций 
из практики, проектной работы); 

 контрольные (задания, позволяющие оценить успеш-
ность их выполнения). 

Профессиональные и личностные качества преподава-
теля. Необходимым условием повышения мотивации при изу-
чении иностранного языка выступает личность самого препода-
вателя. К личности преподавателя должны предъявляться, на 
наш взгляд, следующие требования: 
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 широкая общая и профессиональная эрудиция;  
 высокоразвитый интеллект; 
 способность понимать других, планировать и распреде-

лять свою работу и работу слушателей, умение контролировать 
работу и конкретную ситуацию; 

 сформированность следующих гностических умений: 
оригинальность мышления, критичность и гибкость ума, наход-
чивость; 

 увлеченность работой, работоспособность и умение ув-
лечь людей. 

В процессе обучения взрослых преподаватель должен 
быть знаком с андрагогическими особенностями обучения, яв-
ляться организатором совместной деятельности всех участни-
ков процесса обучения, выступать наставником, консультантом, 
вдохновителем взрослых обучающихся, создавать благоприят-
ные условия обучения и быть носителем знаний, умений, навы-
ков, качеств, необходимых обучающимся. Вышеперечисленные 
требования должны предъявляться к любому преподавателю, 
работающему со взрослой аудиторией. 

Учитывая особенности контингента слушателей Прези-
дентской программы, преподаватель иностранного языка не 
должен быть экспертом в области бизнеса. Данными специаль-
ными знаниями обладают обучающиеся, и они могут применять 
эти знания на занятиях по иностранному языку. Преподаватель 
должен уметь разговаривать с обучающимися об их работе (дея-
тельности); более важно, чтобы он рассматривался как эксперт в 
представлении и в объяснении языка, а также в диагностике язы-
ковых проблем учащихся. Хороший преподаватель умеет рабо-
тать и с менеджером, и с биржевым дилером одинаково эффек-
тивно, поскольку ключом к успеху является его способность 
задавать правильные вопросы и правильно использовать ответы 
учащихся, независимо от того, из какого источника они получе-
ны (менеджеры, учебная литература, документация компаний  
и т.д.). Поэтому главная задача преподавателя состоит в анализе 
систем, процедур и продуктов, составляющих основу профес-
сиональной деятельности обучающихся иностранному языку, и 
умении определить языковые потребности и языковой уровень 
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каждого обучающегося, отобрать материал и разработать зада-
ния, соответствующие уровню подготовки каждого. 

Кроме этого, преподаватель должен обладать правильным 
балансом личностных качеств, что является не менее важным, 
чем его формальное образование: 

1) преподаватель должен быть открытой личностью, стре-
миться к контакту и взаимодействию с широким кругом людей, 
рассматривать сложных обучающихся как задачу, которую он 
должен решить; проблемы обучающихся должны преобладать 
над его собственными проблемами, если он хочет подключить 
элемент мотивации обучения и раскрыть потенциал каждого 
учащегося; 

2) преподаватель должен уметь находить компромиссные 
решения. Многие обучающиеся, особенно менеджеры, привык-
ли диктовать свои условия, однако профессиональный препода-
ватель иностранного языка должен уметь решать данные проб-
лемы, т.е. обладать высоким профессионализмом, тактом и ди-
пломатичностью; 

3) преподаватель должен интересоваться всеми аспектами 
бизнеса: системой, организацией, процедурами, маркетинговы-
ми стратегиями, финансовым планированием, техническими 
достижениями и т.д. 

С момента образования Президентской программы подго-
товки управленческих кадров для народного хозяйства Россий-
ской Федерации проводится ежегодное анкетирование слуша-
телей с целью оценки профессиональных и личностных качеств 
преподавателей, в том числе и преподавателей иностранного 
языка. Оценка ведется по пятибалльной системе. Совокупные 
результаты оценки работы преподавателей за последние пять 
лет представлены на рис. 3. 

Как видно из графика, преподаватели иностранного языка 
неизменно получают высокую оценку слушателей, что позволя-
ет нам считать преподавателей эффективными носителями мо-
тивационного потенциала. 

Методы обучения взрослых. Методы должны опреде-
ляться и использоваться в соответствии с целями обучения и 
целесообразностью их применения для обучающихся. Жела-
тельно разнообразить диапазон обучающих приемов, что по-
вышает эффективность образовательного процесса. 
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Рис. 3. Оценка работы преподавателей иностранного языка слушателями 

Президентской программы 
 
Формирование коммуникативной компетенции предпола-

гает переход от информативных к активным, творческим интен-
сивным формам познавательной и учебной деятельности.  
В процессе обучения нами активно используются обучающие 
игры (с преобладанием деловых учебных игр), творческие зада-
ния, максимально приближенные к реальным, профессионально 
ориентированным ситуациям (анализ ситуаций из практики, 
дискуссии, проектная работа). 

Деловая игра – это метод обучения и воспитания специа-
листа и личности. Она позволяет участникам раскрыть себя, 
научиться занимать активную позицию, испытать себя на про-
фессиональную пригодность, упражняться в профессиональной 
компетенции. Деловая учебная игра позволяет участникам осу-
ществлять переход к качественно иному уровню профессио-
нального мышления и деятельности, а также приобретать уме-
ния профессионального общения. 

Игра значима как своей мотивацией, поскольку возникает 
цель реального достижения, а не просто запоминания ответа, 
процесс учения приобретает черты непроизвольности, состяза-
тельности и сотрудничества, так и особым творческим, эври-
стическим и партнерским состоянием личности, обеспечиваю-
щим реализацию личностных функций в условиях внутренней 
конфликтности, непредсказуемости. В деловых учебных играх 
осуществляется содержательное общение, самовыражение, са-
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мореализация личности, приобретаются навыки социального 
взаимодействия, ценностные ориентации и установки, прису-
щие менеджеру, причем ошибки и неудачи не переживаются 
так остро, как в учебной деятельности. В рамках учебной про-
граммы нами проводятся деловые учебные игры по разнообраз-
ным темам, например «Подготовка и проведение собеседова-
ния» в рамках изучения темы «Занятость. Прием на работу», 
«Обсуждение изменений в стратегии компании» в рамках изу-
чения темы «Проведение собраний и совещаний», «Получение 
ссуды» в рамках изучения темы «Банковские операции с физи-
ческими лицами», «Продвижение товара» в рамках изучения 
темы «Маркетинг». 

В то время как деловая игра остается имитацией социаль-
ного и профессионального взаимодействия, она не может обес-
печить аутентичности образовательного процесса. Новые фор-
мы и приемы обучения иностранному языку обеспечивают 
моделирование естественного общения. Такими аутентичными 
формами являются: анализ ситуаций и прецедентов из практики 
(case study), дискуссия, проект. 

При проведении опытно-экспериментальной работы нами 
использовался метод case study (изучение ситуаций и прецеден-
тов из практики). Данный метод получает широкое развитие  
в настоящее время и признается одним из наиболее эффектив-
ных приемов организации активной познавательной деятельно-
сти обучающихся. «Кейсы» применяются в курсе делового анг-
лийского языка в качестве материалов для языковой и 
коммуникативной практики и инструмента для более глубокого 
изучения реалий делового мира и формирования профессио-
нально значимых качеств, поскольку, работая по этой методике, 
обучающиеся погружаются в ситуации, которые в реальной де-
ловой жизни возникают постоянно. На занятиях мы рассматри-
ваем случаи из деятельности широко известных транснацио-
нальных корпораций Apple, Sony, McDonald’s, Procter&Gamble, 
IBM и др., а затем сравниваем решения, принятые слушателями, 
и реальные решения руководства компаний, что неизменно вы-
зывает интерес обучающихся. 

Одной из наиболее эффективных аутентичных форм орга-
низации учебного процесса является, по нашему мнению, про-
ект. В настоящее время проекты стали неотъемлемой частью 
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учебного процесса, поскольку позволяют интегрировать знания 
обучающихся из различных областей и применять их на прак-
тике в процессе решения определенной проблемы. Наряду с 
этим проект дает возможность обучающемуся проявить себя 
самостоятельным и полноправным участником конкретной дея-
тельности в процессе активного взаимодействия, в котором 
обучение иноязычному общению приближается к естественно-
му овладению языком в аутентичном языковом контексте. Про-
ектная работа позволяет реализовывать творческий потенциал 
обучающихся в процессе овладения иностранным языком, ор-
ганизовывать познавательно-поисковую работу, использовать 
иностранный язык как инструмент в исследовательской дея-
тельности.  

Принципиально значимым в использовании данной орга-
низационной формы представляется тот факт, что обучающиеся 
не только усваивают готовые представления и понятия, но и 
строят свой проект, осуществляя самостоятельный поиск ин-
формации. 

В процессе обучения иностранному языку проекты могут 
использоваться практически по всем темам, но наибольший ин-
терес у участников Президентской программы подготовки 
управленческих кадров вызывают следующие проекты: 

 «Advertising: pros and cons»; 
 «Our Profession»; 
 «Designing an International Marketing Programme»; 
 «Business Objectives and Values»; 
 «Product Design and Development»; 
 «Management Styles». 
Создание проектов имеет большое прагматическое и об-

щеобразовательное значение, так как способствует развитию 
умения самостоятельного поиска ответов на интересующие во-
просы, а также формирует чувство ответственности за конеч-
ный результат совместной работы. 

Для выявления динамики мотивации нами было проведено 
повторное анкетирование выпускников программы. Результаты, 
полученные в процессе повторного исследования участников, 
приведены в табл. 4. 



 
  143

Таблица 4 

Результаты изучения мотивации выпускников программы 

Основные группы мотивов 

Учебный 
год 

Широкие 
социальные 
мотивы 

Мотивы,  
связанные  

с перспектив-
ным развитием 

личности 

Коммуни-
кативные  
мотивы 

Мотивы,  
порождаемые 

учебной  
деятельностью

2009/2010 29 % 28 % 33 % 10 % 
2010/2011 27 % 29 % 34 % 10 % 
2011/2012 29 % 28 % 34 % 9 % 
2012/2013 28 % 28 % 35 % 9 % 
2013/2014 24 % 30 % 35 % 11 % 

 

Результаты анализа свидетельствуют о росте внутренних 
мотивов выпускников в процессе обучения иностранному языку 
по программе подготовки управленческих кадров. 

После завершения курса обучения на вопрос «Выразите свое 
отношение к организации и проведению занятий по иностранно-
му языку» все слушатели дали ответ: «Высокий уровень органи-
зации и проведения программы. Хорошее техническое оснаще-
ние. Интересные учебники. Опытные преподаватели. Высокая 
интенсивность и насыщенность занятий». Общую оценку прове-
денных занятий по иностранному (английскому) языку можно 
выразить следующим образом: объем и содержание материала, а 
также методы, используемые при проведении занятий, позволяют 
оптимально изучать иностранный язык, что дает возможность для 
успешного саморазвития и карьерного роста. 

 
Заключение 

Проведенное исследование по проблеме мотивации взрос-
лых в процессе изучения иностранного языка имело своей це-
лью разработку и экспериментальную проверку андрагогиче-
ских условий, обеспечивающих эффективность данного 
процесса средствами иностранного (английского) языка. 

В ходе анализа литературы по теме нами были выявлены 
андрагогические особенности взрослых, влияющие на процесс 
обучения.  
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Для формирования и повышения мотивации взрослых важ-
ное значение имело рассмотрение вопроса диагностики уровня 
сформированности мотивов изучения иностранного языка у 
слушателей Президентской программы подготовки управленче-
ских кадров для народного хозяйства Российской Федерации. 
Диагностика позволила выявить доминирующие внешние и 
внутренние мотивы, определить уровень сформированности 
мотивации слушателей при изучении иностранного языка, а 
также обозначить содержание и логику опытно-эксперимен-
тальной работы. 

Созданные в ходе опытно-экспериментальной работы ус-
ловия формирования и повышения мотивации (особенно внут-
ренней) при изучении иностранного языка взрослой аудиторией 
включали в себя: грамотное определение целей обучения, обес-
печение профессиональной направленности учебной деятельно-
сти, тщательный отбор учебного материала, профессионализм 
преподавателя, использование эффективных форм обучения. 

Повышение мотивации взрослых рассматривалось нами в 
процессе взаимодействия преподавателей и слушателей на за-
нятиях по иностранному языку. Для создания условий повыше-
ния мотивации была разработана рабочая программа дисципли-
ны, определившая цели и содержание обучения, а также обес-
печившая профессиональную направленность учебной деятель-
ности. Кроме того, написан ряд пособий, отвечающих специи-
фике профессиональной деятельности и особенностям взрослой 
аудитории. На практических занятиях активно использовались 
творческие формы учебной деятельности (деловые учебные иг-
ры, анализ ситуаций из практики, проектная работа). Особое 
внимание уделялось профессиональным и личностным качест-
вам преподавателей иностранного языка, работающих со взрос-
лой аудиторией. 

Можно утверждать, что поставленная задача формирова-
ния и повышения мотивации при изучении иностранного языка 
взрослой аудиторией была успешно реализована. 

Достоверность результатов обеспечивалась обоснованно-
стью методологических подходов, логикой исследования, вы-
бранными методами и методиками исследования. В ходе рабо-
ты получена положительная опытно-экспериментальная дина-
мика исследуемого процесса. 
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Проведенное исследование не является исчерпывающим и 
может иметь продолжение в разработке дополнительного диаг-
ностического инструментария для определения сформирован-
ности мотивов; разработке методики подготовки и проведения 
занятий по профессиональным дисциплинам на иностранном 
языке; сценарной разработке новых деловых игр, используемых 
на занятиях по иностранному языку; теоретическом обоснова-
нии и опытно-экспериментальной проверке подготовки препо-
давателя иностранного языка для работы в системе дополни-
тельного образования взрослых. 
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Г л а в а  VI 
Информационнокоммуникационные технологии 

в обучении иностранному языку 
 
Введение 

Современное образование в России невозможно предста-
вить без использования информационно-коммуникативных тех-
нологий, которые стали неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Новые технологии помогают в реализации коммуни-
кативной, мировоззренческой, культурно-образовательной и про-
фессионально-ориентировочной функций иностранного языка, а 
также обеспечивают привлекательность и эффективность про-
цесса его усвоения.  

В данной главе описывается актуальность информацион-
но-коммуникативных технологий на современном этапе разви-
тия образования, рассматривается модель смешанного обучения 
как способ оптимизации образовательного процесса, предлага-
ется описание одной из наиболее перспективных моделей обу-
чения современного образовательного пространства – перевер-
нутого обучения (flipped learning), в рамках которого приме-
няется личностно ориентированный подход. Кроме того, сме-
шанное обучение рассматривается как эффективная модель 
обучения в рамках совместных международных проектов. 

Особое внимание уделяется особенностям создания элек-
тронных учебных курсов по иностранному языку на платформе 
Moodle, а также электронным ресурсам как инструменту фор-
мирования различных компетенций у студентов.  

 
6.1. Актуальность  информационнокоммуникацион

ных технологий на современном этапе развития россий
ского образования  

Обучение с использованием интернет-технологий – это 
новый вид обучения, который становится с каждым годом все 
популярнее, так как открывает новые перспективы для развития 
образовательной деятельности вузов и языковых центров. Ин-
тернет используется не только как источник информации, но и 
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как инструмент для осуществления образовательных программ 
и применения интерактивных веб-ресурсов. 

Сегодня стремительно развивается онлайн-обучение, соз-
даются образовательные проекты, дающие возможность сфор-
мировать и развить различные компетенции.  

Среди наиболее успешных выделяются следующие про-
екты: 

– Uniweb – платформа онлайн-обучения для распростране-
ния отдельных курсов и образовательных программ, разрабаты-
ваемых ведущими научными организациями и вузами (http:// 
uniweb.ru/); 

– Лекториум – медиатека образовательных видеолекций 
лучших лекторов России; онлайн-курсы нового поколения 
MOOC (Massive Online Open Course – массовый открытый он-
лайн-курс) (https://www.lektorium.tv/); 

– Универсариум – российская система электронного обра-
зования, построенная по технологии MOOC, в которой пред-
ставлены бесплатные образовательные курсы ведущих россий-
ских вузов и научных центров (http://universarium.org/); 

– Eduson – платформа, на которой размещены курсы из из-
вестных университетов, в том числе российских, по бизнес-
тематике (https://www.eduson.tv/); 

– Coursera – MOOC-платформа, предлагающая образова-
тельные курсы преподавателей ведущих мировых университе-
тов (https://www.coursera.org/); 

– Khan Academy – проект, предлагающий бесплатные лек-
ции по целому ряду дисциплин на английском языке (https:// 
www.khanacademy.org/); 

– Interneturok.ru – российский аналог проекта Khan Acad-
emy (http://interneturok.ru/); 

– EdX – MOOC-платформа с бесплатным доступом к кур-
сам, разработанным ведущими американскими университетами 
(https://www.edx.org/) и др.  

Новые образовательные стандарты отражают потребность 
в гибких, адаптивных системах образования и диктуют новые 
требования к современному преподавателю и обучаемому. Пре-
подаватель должен иметь призвание к профессии, владеть со-
временными педагогическими технологиями, хорошими ком-
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муникативными навыками, обладать особыми личностными ка-
чествами, профессиональными знаниями и педагогическим 
мастерством, способностью к постоянному самосовершенство-
ванию и саморазвитию, приверженностью к обучению на про-
тяжении всей жизни [Coombe, 2014]. Выпускник высшей шко-
лы, конкурентоспособный на современном рынке труда, должен 
обладать способностью к самоорганизации и самообразованию, 
развитию креативного подхода и альтернативному мышлению, 
способностью самостоятельно, критически мыслить и эффек-
тивно, быстро и творчески решать возникающие проблемы в 
существующем мультикультурном пространстве. Особое место 
в характеристике современного преподавателя и обучающегося 
занимает владение информационно-коммуникативными техно-
логиями, которые позволяют сделать процесс обучения более 
эффективным и интересным. 

Современный студент находится в постоянном поиске ин-
формации, и задача преподавателя состоит в том, чтобы нау-
чить студентов находить нужную информацию и обрабатывать 
ее, используя навыки критического мышления. Процесс обуче-
ния становится своеобразной творческой мастерской по разви-
тию критического мышления и формированию общекультур-
ных и профессиональных компетенций. В этом кардинальное 
отличие современной педагогической парадигмы. 

Высокий уровень владения иностранным языком способ-
ствует более быстрой интеграции в мировое научное и образо-
вательное пространство. В связи с этим на современном этапе 
также необходимо повышение языковой компетенции препода-
вателей и обучаемых. 

Реформы сферы образования в России направлены, в том 
числе, и на модернизацию преподавания иностранного языка, 
которая подразумевает «использование языка в реальном кон-
тексте», «необходимость решения психолого-педагогических 
задач использования компьютерных средств в учебном процес-
се на основе соблюдения баланса между методами традицион-
ного обучения и информационными технологиями» и «форми-
рование дидактически целесообразной информационно-обу-
чающей среды» [Титова, 2009: 5]. Еще одной важной задачей 
становится разработка механизмов интеграции образовательных 
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электронных ресурсов в традиционную модель обучения, частич-
ная замена традиционных методов и режима обучения новым 
подходом по отношению к форме и содержанию обучения. 

Нередко при реализации этих задач возникает целый ряд 
проблем, с которыми сталкиваются вузы, а именно:  

– неготовность преподавателей к использованию элек-
тронных средств при обучении;  

– неготовность вуза к обеспечению аудиторным фондом 
для индивидуальной работы с электронными ресурсами, недос-
таточная материально-техническая база;  

– плохая оснащенность слушателей, ограниченный доступ 
в Интернет;  

– отсутствие эффективного механизма решения организа-
ционных проблем и проблем управления образованием;  

– недостаток или отсутствие опыта у разработчиков при 
работе с электронной средой;  

– высокая трудозатратность;  
– специфика учебной дисциплины;  
– неготовность студентов учиться самостоятельно [Крас-

нова, Сидоренко, 2014; Пьяных, Немчанинова, 2012].  
Следует отметить, что все эти трудности преодолимы при 

грамотном планировании и поэтапной реализации мероприятий 
по инкорпорированию информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательный процесс вуза. 

Использование информационно-коммуникативных техно-
логий, несомненно, актуально в процессе обучения иностран-
ному языку по целому ряду причин: доступность Интернета, 
огромный выбор готовых аутентичных материалов для препо-
давания иностранного языка, мобильность технологий, возмож-
ность общения с представителями из других стран, новые воз-
можности практики языка и оценивания учащегося, издание 
учебных материалов с электронными приложениями. Кроме то-
го, технологии стали естественной средой развития нового 
цифрового поколения учащихся. Обучение с помощью инфор-
мационно-коммуникационных технологий помогает реализо-
вать личностно ориентированный подход при обучении ино-
странному языку, обеспечивает индивидуализацию и диффе-
ренциацию с учетом особенностей обучаемых, их способностей 
и интересов. 
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Использование компьютерных технологий позволяет ре-
шить целый ряд задач при обучении иностранному языку: 

–  формирование и совершенствование языковых навыков; 
–  расширение активного и пассивного лексического запаса; 
–  приобретение культурологических знаний; 
–  овладение культурой общения в электронной среде и 

навыками компьютерно-опосредованного общения; 
–  формирование элементов определенного вида мышления; 
–  приобретение навыков самостоятельной когнитивной 

деятельности; 
–  формирование устойчивой мотивации познавательной 

деятельности, потребностей к использованию иностранного 
языка для целей реального общения, для нужд каждодневного и 
профессионального общения; 

–  формирование навыков работы в группе [Интернет в 
гуманитарном образовании, 2001] и др. 

 
6.2.  Смешанное обучение как  эффективная модель 

обучения 

Рассмотрим существующие виды обучения, а также сме-
шанную модель обучения, альтернативную традиционному ме-
тоду.  

В зависимости от интенсивности использования онлайн-
технологий в учебном процессе, доставки контента и характера 
взаимодействия участников выделяют следующие виды обуче-
ния [Allen, Seaman, 2013]:  

 традиционное обучение (без использования компьютер-
ных технологий); 

 традиционное обучение с веб-поддержкой (менее 30 % 
курса реализуется в сети: доставка контента, минимальное взаи-
модействие через систему управления обучением (LMS) при ор-
ганизации и выполнении самостоятельной работы студента); 

 смешанное обучение – blended-learning (30–80 % курса 
реализуется в сети; сочетание аудиторного обучения с занятия-
ми в сети); 

 полное онлайн-обучение (более 80 % курса реализуется 
в сети, часто без аудиторных занятий). 
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 G. Smith и  H. Kurthen относят к смешанному обучению 
курсы, в которых на онлайн-обучение отводится менее 45 %,  
к гибридным курсам – от 45 до 80 % [Smith, Kurthen, 2007]. Од-
нако С. Whittaker полагает, что термин «смешанное обучение» 
относится к сочетанию обучения в ходе личного общения и 
обучения с использованием компьютерных технологий в любых 
пропорциях [Blended Learning, 2013]. 

По мнению R. Osguthorpe и  C. Graham, преподаватели, 
использующие смешанную модель обучения, в своей педагоги-
ческой деятельности руководствуются тем фактом, что неоспо-
римые преимущества есть как у непосредственного общения 
(среди учащихся и между учеником и преподавателем), так и у 
онлайн-методов преподавания. Поэтому их целью является по-
иск баланса между онлайн-доступом к знаниям и непосредст-
венным общением [Osguthorpe, Graham, 2003]. 

Следует отметить, что выбор того или иного вида обуче-
ния во многом зависит от потребностей и задач конкретного  
вуза. 

Использование модели смешанного обучения способству-
ет оптимизации образовательного процесса, а именно:  

– повышению качества обучения;  
– повышению ресурсоэффективности вуза;  
– повышению эффективности работы преподавателя с уче-

том потребностей исследовательского университета;  
– повышению привлекательности вуза для абитуриентов;  
– конкурентоспособности вуза в международном образо-

вательном пространстве; 
– привлечению дополнительного контингента (например, 

работающих на производстве) в магистерские программы [Ве-
лединская, 2013]. 

Эксперты выделяют следующие преимущества использо-
вания данного метода обучения: гибкость парадигмы смешан-
ного обучения; возможность вносить разнообразие в форму ор-
ганизации обучения; повышение мотивации студентов к изу-
чению предлагаемых дисциплин; экономия времени на занятии 
с помощью вынесения определенных тем на самостоятельное 
изучение; экономическая эффективность; организация контроля 
со стороны преподавателя и самоконтроля со стороны студента; 
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формирование у студентов навыков планировать и организовы-
вать свою деятельность; постоянный доступ студентов к учеб-
ным материалам в режиме реального времени; возможность для 
преподавателей размещения, а для студентов с более высоким 
уровнем подготовки изучения материала повышенной сложно-
сти; возможность учитывать индивидуальные особенности обу-
чающегося в отношении восприятия информации; выработка 
навыков самообучения и самосовершенствования, навыков по-
иска и отбора информации; формирование навыка презентации 
проектов; получение обратной связи; повышение качества ком-
муникации между студентом и преподавателем [Краснова, Си-
доренко, 2014; Sharma, Barrett, 2007; Osguthorpe, Graham, 2003]. 

Кроме того, предлагаемая форма обучения способствует 
развитию автономии и ответственности обучаемого, совершен-
ствованию навыков сотрудничества и совместного или само-
стоятельного принятия решений, совершенствованию языковой 
компетенции и расширению культурного сознания, оптимиза-
ции внеаудиторной работы, а также выработке оптимальных 
стратегий для эффективного освоения иностранного языка. 
Данная модель обучения позволяет обеспечить максимальную 
прозрачность курса, планировать индивидуальные траектории 
образования для отдельных студентов и групп. 

N. Hockly делает особый акцент на трех причинах исполь-
зования смешанного обучения [Hockly, 2011b]:  

– ожидания учащихся (интегрирование технологий в учеб-
ный процесс – это одно из требований современного студента);  

– гибкость (студенту необходимо иметь возможность впи-
сать обучение в свой жесткий график занятости); 

– требования образовательных структур (в соответствии  
с современными образовательными стандартами вузы должны 
инкорпорировать компьютерные технологии и новые методы 
обучения в образовательную среду). 

J. Guiller, A. Durndell и A. Ross провели исследование,  
в рамках которого студентам предлагались задания на развитие 
критического мышления с использованием компьютерных тех-
нологий или традиционного метода обучения, и сравнили полу-
ченные результаты с точки зрения эффективности развития кри-
тического мышления [Guiller, Durndell, Ross, 2008]. Исследование 
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показало, что при применении первого метода студенты чаще 
прибегали к критическому мышлению. Кроме того, обучаемые 
отдавали предпочтение обсуждению онлайн, а не в классе.  

Смешанное обучение представляет собой альтернативу 
традиционному преподаванию иностранного языка, инкорпори-
рует традиционные и инновационные методы обучения и по-
зволяет рационально соединять их в учебном процессе, что от-
вечает требованиям, разработанным УМО по образованию в 
области лингвистики (неязыковые вузы) [Решение Всероссий-
ской конференции УМО, 2014]. Смешанное обучение совмеща-
ет личное и опосредованное общение в синхронном и асин-
хронном режимах, обеспечивает гибкость для решения широ-
кого спектра учебных и организационных потребностей, воз-
можностей и целей [Diaz, Brown, 2010; Gonzalez, 2005] и может 
рассматриваться как новый эффективный способ развития ком-
муникативных навыков, языковой и социокультурной грамот-
ности студента.  

 
6.3.  Особенности  создания  электронных  учебных 

курсов по иностранному языку на платформе Moodle 

Смешанное обучение предполагает: 
– сочетание работы в классе и внеаудиторную самостоя-

тельную работу учащегося с использованием системы управле-
ния обучением (LMS) – информационной системы, применяе-
мой для создания, хранения, сбора и (или) доставки образова-
тельного контента; 

– широкий выбор учебно-методических материалов; 
– интерактивность;  
– архивирование и контроль самостоятельной работы сту-

дента; 
– гибкую систему оценивания достижений учащегося.  
Помимо Blackboard и WebCT, в настоящее время появи-

лись бесплатные системы управления обучением, например 
Moodle – электронная платформа, которая, в том числе, широко 
используется для обучения иностранному языку. Курс, создан-
ный на платформе Moodle, содержит не только его описание и 
гиперссылки на образовательные ресурсы по изучаемой дисцип-
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лине, но и возможность диалога между студентом или студента-
ми и преподавателем, как правило, в асинхронном режиме. 

Студенты регистрируются на курс в Moodle – виртуальном 
пространстве, где можно получить доступ к виртуальной биб-
лиотеке текстовых, аудио- и видеоматериалов и заданиям, при-
нять участие в форумах и обсуждениях, выложить выполненное 
задание и получить отклик преподавателя, обменяться идеями и 
проанализировать материалы курса онлайн, а затем обсудить их 
на аудиторных занятиях.  

Курс в Moodle обычно включает в себя следующие аспекты: 
– содержательный (описание, цели и задачи курса, требо-

вания, критерии оценки, вопросы и задания, различные виды 
материалов в разных форматах); 

– метаинформационный (электронные ссылки на учебные, 
научно-исследовательские и справочные материалы); 

– интерактивный (коллективное взаимодействие слушате-
лей и преподавателя: форумы, чаты, блоги, конференции, элек-
тронная почта и т.п.); 

– оценочный (автоматизированная проверка тестов и зада-
ний по предложенному материалу). 

При смешанной форме обучения оптимальным является 
параллельное освоение материала на занятии и во внеаудитор-
ное время. Наиболее эффективным, с нашей точки зрения, явля-
ется систематизация материала по разделам/модулям или те-
мам, в рамках которых студенты могут найти необходимые 
материалы для их освоения. Электронные ресурсы включают не 
только материалы, рассмотренные на занятии в классе, но и до-
полнительные материалы, позволяющие студенту расширять 
свой кругозор по изучаемой тематике и совершенствовать фор-
мируемые компетенции, а также интерактивные формы обуче-
ния (форумы, опросы, блоги, конференции, вики и др.). 

При создании курса перед преподавателем стоит задача 
грамотно подобрать материал для освоения в электронном 
формате и для работы в классе. Как правило, аудиторная работа 
включает более практически ориентированные задания, тогда 
как в электронной форме можно представить материалы, тре-
бующие более глубокого осмысления, более длительной подго-
товки или усвоения. 
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Созданные в Moodle курсы имеют гибкую систему, могут 
быть дополнены преподавателем или адаптированы для новых 
студентов. Более того, преподаватель получает возможность 
дифференцированной работы со студентами в группах. Следует 
отметить, что созданные в рамках курса модули трудно довести 
до совершенства – их можно улучшать бесконечно. Поэтому  
в данном случае разумно оценивать не то, насколько соверше-
нен модуль, а в какой степени он помогает в достижении целей 
обучения. 

При смешанном обучении у преподавателя появляется 
возможность компенсировать несовершенства традиционной 
модели обучения новыми технологиями. Однако следует пом-
нить, что разнообразие форм и технологий должно быть оправ-
данным и рациональным. Поэтому особое внимание при созда-
нии курса необходимо уделять выбору инструментов обучения 
и компьютерных приложений. 

Каждый раздел, как правило, содержит тестовые и кон-
трольные задания, позволяющие преподавателю и студенту 
осуществлять промежуточный контроль при освоении курса. 
Кроме того, преподавателю предоставляются сведения о работе 
обучающихся (активность, время и содержание работы).  

Важной частью является подведение итогов курса: анализ 
студентом своего участия и достигнутых целей, а также оценка 
достоинств и недостатков курса. Таким образом, осуществляет-
ся двусторонняя связь между студентом и преподавателем при 
рассмотрении полученных результатов, а именно происходит 
оценивание достижений студента со стороны преподавателя и 
критическое осмысление со стороны студента.  

Смешанная форма позволяет свести к минимуму проблему 
пропуска занятий, так как студенты могут компенсировать про-
пущенные занятия самостоятельным изучением предложенных 
заданий или дополнительных материалов. Кроме того, данная 
форма обучения позволяет скорректировать разницу в уровне 
подготовки студентов, так как обучаемые имеют возможность 
повторить и проштудировать материал во внеаудиторное время, 
а также выполнить дополнительные задания на развитие опре-
деленных навыков и умений. 
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Многие эксперты подчеркивают высокую перспективность 
развития данного вида курсов и необходимость их внедрения в 
учебный процесс каждого вуза и считают, что электронные кур-
са такого рода «могут стать основным направлением развития 
методики российского образования на следующее десятилетие» 
[Корень, 2013]. 

 
6.4.  Перевернутое  обучение  как  новый  сценарий 

обучения 

Разновидностью смешанного обучения является «перевер-
нутое» обучение (flipped learning), которое стремится изменить 
традиционный сценарий обучения и поменять предназначение 
домашней работы и работы в классе [Graney, 2013]. При таком 
подходе студенты самостоятельно осваивают содержание курса 
(раздела/модуля, темы) дома, просматривая видеолекции или 
видеообъяснения, а затем обсуждают и применяют изученный 
материал на практике в классе при поддержке и помощи препо-
давателя, выполняя практические задания и подвергая получен-
ную информацию критическому осмыслению.  

Перевернутое обучение имеет некоторое сходство с опе-
режающей самостоятельной работой, когда изучение студента-
ми нового материала осуществляется до его изложения препо-
давателем на лекции или практических занятиях. Основное 
различие заключается в том, что в опережающей самостоятель-
ной работе студент самостоятельно осуществляет познаватель-
но-поисковую или творческую деятельность вне аудитории, то-
гда как при перевернутом обучении студент изучает новый 
материал с помощью компьютерных технологий, а преподава-
тель виртуально присутствует и руководит этим процессом (ви-
деообъяснение, контрольные вопросы).  

Существуют различные способы реализации перевернуто-
го обучения, но все они основываются на одном базовом прин-
ципе: непосредственное обучение проводится вне класса, а 
практика и применение осуществляются в классе [Bergmann, 
Sams, 2012]. Таким образом, учащиеся выполняют задания, тре-
бующие более сложной когнитивной деятельности, в аудитории 
под руководством преподавателя. Задача, которая стоит перед 
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преподавателем на занятии в этом случае, не в том, чтобы из-
ложить содержание темы, а акцентировать внимание студента 
на основных и (или) сложных моментах и активизировать его 
процесс практической познавательной деятельности. 

Для использования перевернутого обучения существует 
несколько оснований. Перевернутое обучение способствует 
лучшему пониманию материала, повышает взаимодействие с 
преподавателем и другими студентами, развивает критическое 
мышление и делает его естественной частью процесса обучения 
[Marshall, 2013]. 

Для эффективной реализации перевернутого обучения ис-
пользуется определенный цикл: 1) обучающее видео; 2) инте-
рактивная работа в классе; 3) наблюдение – обратная связь – 
оценка [Marshall, 2013]. Каждый этап требует разработки до-
полнительных обучающих или контрольно-измерительных ма-
териалов. 

Для подготовки к занятию студенты смотрят дома видео-
уроки с комментариями преподавателя или контрольными во-
просами и (или) читают объяснения в учебнике в своем темпе, в 
удобное для просмотра время. На занятии преподаватель дает 
практические задания и необходимые дополнительные мате-
риалы. В процессе выполнения задания студенты работают ин-
дивидуально в парах или группах, тогда как преподаватель вы-
ступает в роли наблюдателя, выявляет основные трудности  
в освоении материала, объясняет сложные моменты и оценива-
ет работу студентов. 

Нередко в перевернутом обучении ключевая роль отво-
дится видео, однако это не совсем так, потому что основной це-
лью перевернутого обучения является наиболее эффективная 
помощь обучаемому при формировании различных навыков. 
Видео является самой привлекательной частью этой модели 
обучения, однако преподаватель может использовать и другие 
способы познавательно-поисковой работы студента: просмотр 
сайтов, блогов, посвященных изучаемой теме, заполнение опро-
са, создание презентации и др. 

Например, для освоения темы «Greatest Engineering Achie-
vements of the 20th century» студентам может быть предложено 
отредактировать презентацию в PowerPoint, перегруженную 
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текстовой информацией, и внести структурные, содержатель-
ные и технические изменения. Для более полного погружения в 
тему также предлагаются дополнительные ссылки на сайты и 
блоги. При выполнении данного задания студенты знакомятся с 
содержанием темы, учатся извлекать ключевую информацию, 
упорядочивать и грамотно оформлять ее, а также развивают 
языковые навыки, навыки чтения и редактирования. На занятии 
студенты под руководством преподавателя анализируют соз-
данные презентации, обсуждая ключевые содержательные мо-
менты и основные трудности, с которыми они столкнулись при 
редактировании материала. 

Другими словами, при таком подходе студент находится в 
центре обучения: аудиторные задания направлены на примене-
ние знаний, полученных дома, и выявление проблемных зон 
при освоении материала, позволяют студенту глубже вникнуть 
в изучаемую проблематику и дают возможность освоить слож-
ный материал при поддержке преподавателя. 

 
6.5.  Электронные  ресурсы  как  инструмент  форми

рования компетенций у студентов 

На сегодняшний день выбор технологий, которые могут 
сделать курс освоения иностранного языка более интерактив-
ным и увлекательным, огромен [Almeida d'Eça, 2004]. Среди них 
мультимедийные приложения (Slideshare, Prezi, Picasso и др.), 
ссылки на приложения (онлайн-словари и энциклопедии), об-
лачные технологии (Google+, Dropbox и др.), коммуникативные 
приложения (Skype, Yahoo Messenger, Google Hangouts), а также 
поисковые и геолокационные приложения (GeoMaps, Google-
Maps и др.). Все эти технологии могут быть инкорпорированы в 
курс иностранного языка в рамках смешанного обучения на 
платформе Moodle. 

Существуют различные программы и приложения, кото-
рые могут помочь преподавателям и студентам создать аудио- и 
видеоматериалы, презентации:  

– аудио (Audioboo, Audiopal, Handybits, Soundcloud, 
VoiceThread, Voki, Voxopop, Podomatic, Podbean и др.); 

– видео (Eyejot, MailVu, Winkball, Screencast-o-matic, Jing, 
Camstudio, Vimeo и др.); 



 
  159

–  презентации (Google Presentations, Prezi, PowToon, Pop-
plet, Smore, HaikuDeck и др.). 

С помощью этих приложений можно загружать докумен-
ты, презентации, изображения, звуковые файлы и видео, обме-
ниваться ими, а также обсуждать различные аспекты. Напри-
мер, в VoiceThread может быть использовано более 50 различ-
ных типов носителей. Кроме того, можно прокомментировать 
слайды в аудио-, видео- и графическом режимах и поделиться 
ими с другими. 

Однако следует помнить, что технологии должны быть 
грамотно интегрированы в процесс обучения и выступать в ро-
ли вспомогательного инструмента при обучении иностранному 
языку. Использовать технологии ради технологий не имеет 
смысла [Hockly, 2011a]. 

Многие специалисты в области информационно-коммуни-
кационного обучения признают, что одним из основных пре-
пятствий на пути создания учебных материалов является слож-
ность технологий, поэтому учителя нуждаются в помощи экс-
перта для планирования, проектирования и реализации прог-
рамм веб-обучения и интерактивных упражнений [Harecker, 
Lehner-Wieternik, 2011].  

Однако существует множество программ, которые могут 
быть применены без специальных знаний в области программи-
рования. Целый ряд таких приложений можно использовать при 
обучении английскому языку для создания интерактивных за-
даний разного рода. Наиболее популярными являются: 

– Hot Potatoes – инструментальная программа-оболочка, 
предоставляющая преподавателям возможность самостоятельно 
создавать интерактивные задания. С помощью программы 
можно создать десять типов упражнений с использованием тек-
стовой, графической, аудио- и видеоинформации. Созданные 
задания сохраняются в стандартном формате веб-страницы 
[Бовтенко, 2004];  

– Filamentality – оболочка, позволяющая создавать в ре-
жиме онлайн пять типов заданий с использованием интернет-
ресурсов и размещать их на образовательном портале и др. 

Некоторые приложения могут использоваться для созда-
ния видеоуроков при перевернутом обучении: 
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– TED-Ed Lessons – бесплатный образовательный сайт для 
преподавателей и учащихся, на котором размещены два вида 
разработок. Первый вид – авторские уроки TED-Ed, созданные 
в сотрудничестве с экспертами в сфере преподавания, сценари-
стами и аниматорами, и уроки, которые могут быть разработа-
ны любым посетителем сайта (преподавателем или студентом). 
Второй тип урока подразумевает поиск в YouTube или создание 
образовательного видеоролика и разработку четырех видов за-
даний к нему. Пользователи могут получить доступ к создан-
ным урокам, а также проанализировать полученные результаты; 

– Zaption – веб-приложение, позволяющее разрабатывать 
интерактивные образовательные задания к видео из YouTube, 
Vimeo и личной видеотеки. Приложение также позволяет полу-
чить мгновенную обратную связь о том, насколько эффективно 
студенты осваивают содержание и ключевые понятия; 

– Edpuzzle – электронное приложение для создания видео-
уроков, обладающее функцией голосового сопровождения ви-
део, создания комментариев и контрольных вопросов, а также 
анализа полученных результатов студентов для дальнейшей 
корректировки их уровня владения языком; 

– Educreations – приложение, сочетающее функции инте-
рактивной доски и инструмента для скринкаста (видеозаписи 
информации, выводимой на экран компьютера с речевым со-
провождением). Преподаватель может создавать короткие учеб-
ные видео, которые хранятся в индивидуальном интернет-акка-
унте, и обмениваться ими со студентами. 

Следует также отметить, что создание видеоурока не явля-
ется исключительной прерогативой преподавателя. Студенты 
сами могут стать разработчиками видеоуроков на основе заим-
ствованного (для студентов с более низким уровнем владения 
языком) или собственного видео (для обучающихся на продви-
нутом этапе).  

Алгоритм такого задания, например, на сайте TED-Ed Les-
sons состоит в следующем: 

– поиск и загрузка видео по определенной теме (например, 
теме, связанной с профессиональной сферой коммуникации) из 
YouTube, TED-Ed и т.п. Для студентов с более низким уровнем 
языковой подготовки преподаватель может порекомендовать 
определенное видео, чтобы облегчить задачу; 
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– задание 1 (Think): разработка контрольных вопросов на 
множественный выбор (с видеоподсказкой); 

– задание 2 (Discuss): формулировка темы для обсуждения; 
– задание 3 (Dig deeper): добавление гиперссылок на мате-

риалы по изучаемой тематике (статьи, сайты, блоги, форумы  
и т.п.); 

– сохранение видеоурока и обмен ссылками на созданные 
видеоуроки (работа в парах); 

– оценивание выполненных заданий (студент – студент, 
преподаватель – студент) в соответствии с предложенными 
критериями.  

Таким образом, данные приложения могут использоваться 
для развития языковых (лексических и грамматических) и ком-
муникативных навыков, навыков критического мышления и 
компьютерной грамотности.  

Цифровой рассказ или цифровое повествование (Digital 
storytelling) – еще один инструмент для развития различных на-
выков и умений студента. Цифровой рассказ сочетает в себе 
традиционную форму повествования с цифровыми технология-
ми. Технология цифрового повествования повышает мотивацию 
студентов, дает им возможность использовать свое воображе-
ния и творческие способности, развивать словарный запас [Dur-
rant, 2013] и демонстрирует способность обучаемых видеть мир 
с разных точек зрения.  

Данная технология может использоваться для обучения 
иностранному языку как для общих, так и специальных целей. 
Студенты могут создать собственный профиль или виртуальное 
путешествие (в музей, в другую страну, на выставку и т.п.), про-
иллюстрировать музыкальное произведение (песню) или создать 
поздравительную открытку, отработать новую лексическую те-
му / грамматический материал или представить результаты сво-
ей научно-исследовательской работы в цифровом формате. 

Модель создания цифровой истории включает в себя: 
– идеи (сюжет рассказа); 
– фото/картинки (идеи, воплощенные в образы) (Open-

clipart, Google Images, собственные фото); 
– фоновую музыку или звуковой комментарий; 



 
  162

–  цифровой инструмент для воплощения идей (Windows 
MovieMaker, ZooBurst, StoryBird, UtellStory, The Art of Storytel-
ling, StoryJumper, Slidestory и др.). 

Задание такого типа предполагает индивидуальную или 
групповую работу, может быть реализовано в группах с разной 
языковой подготовкой, мотивацией и типами интеллекта (вер-
бальным, логико-математическим, музыкальным, пространст-
венным, кинестетическим, внутриличностным и межличност-
ным), а также позволяет реализовать творческий потенциал сту-
дентов. 

 
6.6.  Опыт  использования  модели  смешанного  обу

чения  в  реализации  совместных  международных  про
ектов 

Смешанные курсы являются эффективной формой реа-
лизации совместных международных проектов разной направ-
ленности. Так, в Саратовском государственном университете  
им. Н. Г. Чернышевского было разработано несколько проектов 
такого рода с американскими университетами: «Rhetoric and 
Writing», «Cold War in Retrospect», «Multiсultural Online Ex-
change: Cultural Literacy and Language Awareness» и др.  

Проект «Multiсultural Online Exchange: Cultural Literacy and 
Language Awareness» осуществлялся между студентами Южно-
го методистского университета (США) и Саратовского государ-
ственного университета (Россия). В цели и задачи проекта вхо-
дило: 

– использование компьютерных технологий и интернет-
ресурсов для выявления невидимых аспектов культуры другой 
страны; 

– конструирование студентами собственного подхода к 
формированию межкультурной компетенции; 

– получение новых знаний в области национального и 
культурного своеобразия изучаемых стран с помощью сети Ин-
тернет; 

– поиск новых возможностей для изучения английского 
языка в интернет-пространстве сетевых технологий. 

Проект включал в себя два вида общения: виртуальное (на 
электронной платформе Blackboard) и живое (на аудиторных 
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занятиях). Часть ресурсов и заданий была выложена на сайте 
электронного курса: студенты знакомились с материалами, при-
нимали участие в опросах и форумах онлайн, а также работали 
в паре со своим партнером из другой страны. На аудиторных 
занятиях происходило обсуждение новых тем и заданий, а так-
же полученных результатов. Как показала практика, живое об-
щение играет очень важную роль в динамичном и эффективном 
освоении материалов курса и помогает выработать правильные 
стратегии работы в онлайн-среде. 

 Студентам было предложено изучить и сравнить схожие 
материалы из российской и американской культуры в тексто-
вом, аудио- или видеоформате (фильмы, статьи из газет, опро-
сы); обменяться мнениями по обсуждаемым проблемам; про-
анализировать материалы, созданные с целью развития их со-
циокультурной и языковой компетенции. Темами для обсужде-
ния стали национально-культурные характеристики и особен-
ности менталитета, стереотипы в восприятии американцев и 
русских, расовые и гендерные проблемы, образование и рели-
гия, политическая корректность и повседневное общение. 

Особый интерес вызвал социокультурный опрос (аноним-
ный), в рамках которого участники давали ассоциации на раз-
личные слова (Russia, USA, education, family, success и др.), оп-
ределения понятиям (A good friend is…; A good job is…; A good 
student is…), описывали свою реакцию на различные ситуации 
(например, A stranger (of the opposite sex) approaches you with a 
big smile while you're walking downtown. What do you do?). Затем 
студенты получили доступ к обобщенным данным опроса и об-
менялись вопросами и комментариями со своими партнерами из 
другой страны. На занятии были подведены итоги и обсуждены 
моменты, вызвавшие наибольший интерес, и спорные вопросы. 

Опрос проводился с помощью бесплатного программного 
обеспечения для создания анкет и опросов онлайн SurveyMon-
key. Данная программа позволяет разработать и создать свой 
опрос, собрать результаты (для этого необходимо разослать 
ссылку участникам опроса), а также анализировать полученные 
результаты по мере их поступления онлайн. 

В рамках данного проекта студенты окунулись в культуру 
другой страны, открыли для себя новые аспекты изучения ино-
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странного языка, получили социокультурную информацию из 
первых уст, узнали о новых способах приобретения социокуль-
турных знаний с помощью электронных средств коммуникации, 
улучшили свои языковые и коммуникативные навыки, а самое 
главное – сформировали более позитивное и толерантное отно-
шение к представителям другой культуры. 

При проведении проектов такого рода залог успеха заклю-
чается в выполнении следующих рекомендаций: 

– необходим обоюдный интерес участников проекта, как 
координаторов, так и студентов; 

– в фокусе внимания языкового курса должна быть опре-
деленная проблематика (в данном случае культура); 

– необходимо детально обсудить и решить логистические 
проблемы; 

– у студентов и преподавателей должен быть доступ к Ин-
тернету. 

Таким образом, благодаря компьютерным технологиям се-
годня стали возможны образовательные проекты, которые по-
могают преодолевать огромные расстояния и знакомиться с 
представителями других стран и культур. Это уникальный 
опыт, который всего несколько десятилетий назад приобрести 
было невозможно. 

 
Заключение 

Современное образовательное пространство диктует но-
вые условия для реализации программ обучения, в которых ис-
пользование более совершенных технологий и широкий доступ 
к информации открывает новые возможности для совершенст-
вования языка и разработки международных проектов. Внедре-
ние новых технологий обогащает процесс обучения и делает его 
более продуктивным и увлекательным.  

Наш опыт показывает, что смешанная форма является эф-
фективным способом обучения иностранному языку и позволя-
ет извлечь максимум преимуществ из традиционной и иннова-
ционной модели обучения. Данная модель является одной из 
самых перспективных на современном этапе не только в россий-
ском, но и зарубежном образовании. Смещение акцента на лич-
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ностно ориентированное обучение отвечает современным требо-
ваниям и отражает новую парадигму образования в России. 

Обучение иностранному языку с помощью информацион-
но-коммуникационных технологий – очень динамичная и быст-
ро развивающаяся сфера, поэтому для дальнейшей интеграции в 
новое образовательное и деловое сообщество необходимо пред-
принять активные меры для ее освоения.  
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Г л а в а  VII 
Инновационная технология интегрированного 
обучения родному и иностранному языкам  

специалистов технического профиля 
 

Введение 

Основной целью казахстанского образования является 
формирование национальной модели конкурентоспособного 
многоуровневого образования, интегрированного в мировое об-
разовательное пространство и удовлетворяющего потребности 
личности и общества. В настоящее время следует говорить о за-
кладывающихся казахстанских национальных моделях англо-
русско-казахского полилингвального обучения, об изменении 
социокультурного контекста в отношении английского языка, 
который востребован в современном казахстанском обществе 
не только как средство коммуникации, но и как инструмент по-
знавательной и профессиональной деятельности. 

С переходом Республики Казахстан (РК) к этапу форсиро-
ванного инновационно-индустриального развития изменились 
роль и значение системы образования в целом [Государствен-
ная программа, 2010]. Особенно актуальными сегодня стали во-
просы, связанные с подготовкой специалистов технической 
сферы как основного критерия устойчивого общественного раз-
вития, экономической мощи региона.  

На сегодняшний день образование призвано не столько 
обеспечить овладение студентами технических вузов суммой 
знаний, умений и навыков, сколько обеспечить развитие у них 
умения самостоятельно добывать, анализировать, структуриро-
вать и эффективно использовать информацию, представленную 
как на родном, так и иностранном языке, для максимальной са-
мореализации и полезного участия в жизни общества. 

В связи со сложившейся необходимостью поиска новых, 
более совершенных способов обучения иностранным языкам в 
технических вузах Республики Казахстан перед вузами была 
поставлена задача построения принципиально нового курса 
иностранного языка. Данный курс должен предусматривать 
комплексный подход через систему целевых установок в облас-
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ти выработки организационных механизмов, применения усо-
вершенствованных форм и методов языковой подготовки, вне-
дрения новых образовательных технологий, создания обнов-
ленной материально-технической базы, подготовки более ква-
лифицированных кадров, укрепления международного сотруд-
ничества, повышения коммуникативной компетенции в области 
как родного, так и иностранного языка.  

Поскольку существующая система обучения иностранно-
му языку не способна полностью удовлетворить современные 
запросы, а именно подготовить специалиста – будущего инже-
нера, способного осуществлять как академическое, так и про-
фессиональное общение в условиях сложившегося полиязычия 
[Назарбаев, 2007], в данном исследовании предпринята попытка 
разработать инновационную технологию обучения иностран-
ному языку специалистов технического профиля, опираясь на 
родной (казахский/русский в нашем случае) язык. 

 
7.1. Цели и задачи исследования 

Целью исследования является теоретическое обоснование 
и разработка инновационной технологии интегрированного 
обучения родному и иностранному языкам специалиста техни-
ческого профиля. 

Для достижения поставленной цели исследования были 
сформулированы следующие задачи: 

1. Научно-теоретически обосновать разработку техноло-
гии интегрированного обучения русскому/казахскому и ино-
странному языкам специалиста технического профиля.  

2. Раскрыть содержание инновационной технологии ин-
тегрированного обучения языкам студента технической специ-
альности. 

3. Провести опытно-экспериментальную работу по апро-
бации предлагаемой инновационной технологии обучения иност-
ранному языку во взаимосвязи с казахским и русским языками  
в техническом вузе. 

Интегрированное обучение трем языкам – казахскому, 
русскому, английскому – с профессионально-технической ори-
ентацией в вузах РК призвано дать будущим специалистам воз-
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можность эффективно участвовать в профессиональной комму-
никации для решения профессиональных проблем и задач сред-
ствами как родного, так и неродного языка по мере необходи-
мости. 

 
7.2. Актуальность исследования 

Актуальной задачей языковой подготовки в современном 
техническом образовании является эффективная организация 
процесса обучения иностранному языку в целях академического 
и профессионального поликультурного общения. Опираясь на 
опыт зарубежных стран, в частности ряда университетов Евро-
пы, России и США, для решения поставленной цели в данном 
исследовании мы предположили инновационную технологию, 
которая включает в себя понятие интегрированного обучения,  
в основе которого лежит обучение предметному знанию на ино-
странном языке. Другими словами, понятие «обучение предмет-
ному знанию на иностранном языке» предполагает использова-
ние языков (казахский/русский/английский) в качестве средства 
овладения студентами технических специальностей определен-
ными знаниями по предмету специальности, поскольку эффек-
тивность преподавания ряда предметов на иностранном языке с 
учетом особенностей национальной образовательной системы 
была доказана опытом ряда школ на территории СНГ. 

На разных этапах развития человечества двуязычие или 
многоязычие как результат языковых контактов присутствовало 
в ряде стран на разных этапах истории. С середины 90-х гг.  
XX в. стали интенсивно развиваться соответствующие про-
граммы в ряде стран Европы (Германии, Голландии, Дании, 
Люксембурга, Словении, России). Так, наиболее ярким приме-
ром является Международная школа завтрашнего дня Дональда 
Ховарда [Howard, 2013]. 
Другим не менее известным примером билингвального обу-

чения служит предметно-языковое интегрированное обучение – 
Content and language integrated learning (CLIL). Автором данной 
модели обучения является Дэвид Марш [Marsh, 2003]. Согласно 
мнению автора, данный принцип позволяет осуществлять обу-
чение по двум предметам одновременно, хотя основное внима-
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ние можно уделить либо языку, либо неязыковому предмету. 
Реализуется данный метод разными способами, в зависимости 
от возраста и места нахождения обучающихся. Следует принять 
во внимание, что обычно занятия проводятся преподавателя- 
ми иностранного языка или специалистами-предметниками.  
В других европейских странах, таких как Испания, Италия, 
Франция, также ведется активная работа по развитию и внедре-
нию данного метода. Официальная система билингвального об-
разования в США предполагает использование двух языков, 
одним из которых является английский. Языки используются в 
качестве средств обучения в соответствии с четко организован-
ной программой, включая изучение истории, а также культуры 
родного языка (http://www.ed.gov). 

Сегодня в разных странах накоплен определенный опыт 
билингвального образования. Это имеет место не только в ре-
гионах с естественной двуязычной средой (Канада, Бельгия, 
Швейцария и др.), но и в государствах, где происходит приток 
иммигрантов, вынужденных адаптироваться к чужой культуре. 
В этих странах функционируют разного рода билингвальные 
курсы, на которых учитываются особенности родного для обу-
чающихся языков, а языки изучаются не только как средство 
коммуникации, но и как способ приобщения к культуре. Билин-
гвальное образование, осуществляемое средствами иностранно-
го и родного языков, стало развиваться в школах, гимназиях и 
вузах нашей страны.  

Поскольку специфика обучения иностранным языкам в ус-
ловиях казахстанского полиязычия заключается в том, что учеб-
ный процесс проходит в условиях казахско-русского двуязычия, 
процесс овладения иностранным языком подвержен влиянию со 
стороны речевых механизмов казахского и русского языков. 

Восприятие и развитие коммуникативных умений и навы-
ков иностранного языка проходят через призму знаний, умений 
и навыков казахского/русского языка. Некоторые из них просто 
переносятся на новый языковой материал (транспозиция), дру-
гие требуют коррекции (преодоления интерференции), третьи 
отсутствуют в казахском/русском языке и должны быть сфор-
мированы заново. 
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Поскольку английский язык обладает яркими признаками 
аналитического строя и относится к аналитическим флектив-
ным языкам, казахский  агглютинативный, а русский язык  
флективный синтетический, обучаемым крайне сложно пони-
мать и применять данные языки в едином контексте. В качестве 
примера приведем категорию предлога  одну из наиболее ха-
рактерных способов установления связей в английском пред-
ложении: I go to school (английский язык), Мен мектепке келдiм 
(казахский язык), Я иду в школу (русский язык). Понимание ка-
тегории предлога облегчается тем, что она уже усвоена в рус-
ском языке, и с этой стороны осознание понятия предлога об-
легчено. Естественно, употребление английских предлогов как 
таковых подготовлено обучением русским предлогам. Однако 
употребление предлогов английского языка, овладение ими в 
речи ни в коей мере не облегчается знанием категории предло-
гов в русском языке. Трудность в овладении предлогами усу-
губляется еще и тем, что в казахском языке отсутствует понятие 
предлога как особой части речи, им соответствуют различные 
средства, прежде всего послелоги, именные слова, падежные 
флексии, целые синтаксические комплексы.  

На данном примере видно, что в процессе обучения трем 
языкам должны наблюдаться совпадения и различия, следова-
тельно, такое обучение должно быть согласованным. Согласо-
вание обучения естественным образом приводит к развитию 
интегративной полиязыковой и поликультурной личности, про-
являющей себя, с одной стороны, в национальных языках и ре-
чевых поведенческих культурах, а с другой – в универсальных 
речевых актах. 

Из вышесказанного следует, что в казахстанских техни-
ческих вузах в рамках языкового образования актуальным явля-
ется развитие профессионально-коммуникативной компетенции 
у студентов – будущих инженеров в условиях казахско-рус-
ского двуязычия, что обусловливает разработку инновационной 
технологии согласованного обучения трем языкам и языка спе-
циальности технического профиля с учетом когнитивно-линг-
вистических, научно-методических и технологических процес-
сов в системе обучения.  
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7.3.  Инновационная  технология  интегрированного 
обучения  родному  и  иностранному  языкам  специали
стов технического профиля  

На основе проведенного анализа исследований в области 
определения сущностных характеристик понятия «педагогиче-
ские/образовательные технологии» мы рассматриваем педаго-
гическую технологию как совокупность психолого-педагогиче-
ских установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов и средств обучения, а 
также воспитательных средств. В частности, педагогические 
технологии есть организационно-методический инструмента-
рий педагогического процесса. В разработке технологии обуче-
ния важным аспектом является рационально организованная 
деятельность по обеспечению достижения целей педагогиче-
ского процесса. С учетом социокультурных условий Казахстана 
целью инновационной технологии интегрированного обучения 
языкам в техническом вузе является развитие полиязычной и 
поликультурной личности, способной осуществлять профес-
сионально-техническую межкультурную коммуникацию в об-
ласти инженерии на родном (казахском/русском) и иностран-
ном языках. В процессе разработки исследуемой технологии мы 
руководствовались поставленной целью. 

В качестве методологической основы для разработки пред-
лагаемой технологии послужили:  

– философские взгляды и педагогические теории о лично-
стно ориентированном обучении [Алексеев, 1997; Бондарев-
ская, 2000; Якиманская, 2000]; 

– работы о субъектно-субъектных отношениях преподава-
теля и обучаемого [Выготский, 1991; Леонтьев, 1975];  

– лингвистические идеи о соотношении языка, речи и ре-
чевой деятельности, лигводидактические теории о коммуника-
тивном и компетентностном подходах в обучении языкам [Бер-
мус, 2005; Вербицкий, 2007; Хуторской, 2003]; 

– концепция взаимосвязанного обучения двуязычной и 
многоязычной личности иностранному языку [Cenoz, 2009; La-
sagabaster, Huget, 2006];  

– теоретические положения проектной технологии обуче-
ния языкам [Новые педагогические..., 2000]; 
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– технологии ноосферного образования [Маслова, 2002]; 
– концепции по проблемам двуязычия и многоязычия 

[Балкаров, 1958; Верещагин, 1976; Протченко, 1991], а также 
учение о целостном подходе к процессу восприятия, переработ-
ки, запоминания и реализации речи в социуме. 

Учебный процесс по обучению иностранному языку в тех-
ническом вузе в условиях казахско-русского двуязычия разде-
лен на четыре концентра, которые состоят из четырех этапов 
обучения. Каждый охватывает один семестр (выделение этапов 
обучения в зависимости от семестров является вполне естествен-
ным, так как именно семестры обозначают внутренние времен-
ные границы в учебном процессе) (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Структура обучения иностранному языку по курсам 
 

Первый этап (первый концентр) рассчитан на первый се-
местр первого курса и носит название «Концентр начальной 
иноязычной профессиональной подготовки».  

 Второй этап (второй концентр) – второй семестр перво-
го курса – носит название «Концентр базовой иноязычной про-
фессиональной подготовки».  
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Третий этап (третий концентр) охватывает первый (тре-
тий) семестр второго курса и называется «Концентр широко-
профильной иноязычной профессиональной подготовки».  

И, наконец, четвертый этап (четвертый концентр), ори-
ентированный на второй (четвертый) семестр второго курса, 
носит название «Концентр узкопрофильной иноязычной про-
фессиональной подготовки».  

Предложенная система этапизации процесса обучения 
трем языкам с профессионально-технической направленностью 
имеет свои особенности. Если все обучение языкам в неязыко-
вом вузе начать на первом курсе с четко интегрированным со-
держанием будущей специальности студента, подразделяя весь 
учебный процесс на этапы, то выделяемые этапы характеризу-
ются последовательным и градуированным повышением уровня 
сложности и приближенностью предметного и языкового со-
держания курса изучаемого языка к курсам специальных (про-
фессиональных) дисциплин, готовящих специалиста того или 
иного конкретного (сравнительно узкого) профиля. В этом слу-
чае с точки зрения содержания курс обучения трем языкам 
строится по схеме усложнения профессионализации, когда каж-
дый этап (даже самый ранний) обеспечивает профессионализа-
цию, а каждый последующий повышает уровень ее сложности и 
приближенности к содержанию обучения специальным дисцип-
линам, передаваемому средствами изучаемого языка. 

Предлагаемая инновационная технология интегрированно-
го обучения казахскому, русскому и английскому языкам бази-
руется на компетентностном, личностно-деятельностном, со-
циокультурном подходах, которые, в свою очередь, способст-
вуют формированию и развитию поликультурной языковой 
личности, способной осуществлять продуктивное общение с 
носителями других культур, а именно: развитие способностей 
студентов осуществлять различные виды профессиональной 
деятельности, используя языки; развитие когнитивных способ-
ностей студентов; формирование готовности студентов к само-
развитию и самообразованию; повышение творческого потен-
циала личности при осуществлении своих профессиональных 
обязанностей.  
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На рис. 5 представлена структура предлагаемой инноваци-
онной технологии интегрированного обучения, которая вклю-
чает в себя три блока:  

1) концептуальная основа;  
2) содержательный компонент обучения;  
3) процессуальная часть  технологический процесс. 
Разработанная инновационная технология обучения про-

фессиональному иностранному языку во взаимосвязи с казах-
ским и русским языками характеризуется как педагогическая 
технология, сущность которой необходимо раскрывать через 
единство концептуального, содержательного и процессуального 
компонентов системы учебного процесса интегрированного обу-
чения языкам и с учетом технического контента.  

Концептуальная часть инновационной технологии интег-
рированного обучения языкам включает научно-методологи-
ческую базу технологии, а именно: положения теории взаимо-
связанного обучения языкам, социокультурный [Сафонова, 
1998] и коммуникативный подходы [Пассов, 1991], личностно-
деятельностный подход [Зимняя, 1999] и теорию межкультур-
ной коммуникации [Межкультурная коммуникация, 2013]. Раз-
работанная технология взаимосвязанного обучения казахскому, 
русскому и английскому языкам базируется на системе согла-
сованного обучения, а именно на общем подходе к обучению 
языкам, общих конечных целях обучения языкам, общих прин-
ципах обучения, сопоставлении систем трех языков, общих 
принципах в механизме овладения языками, общих приемах 
обучения, параллельном развитии профессионально-коммуни-
кативных умений и навыков трех языков. 

Содержательную часть представленной технологии сос-
тавляют цели обучения профессионально-техническому языку, 
содержание учебного языкового и речевого материала, вклю-
чающего языковые знания (грамматика и лексика технического 
жанра), предпочитаемые виды речевой деятельности профес-
сионально-технического общения, специальные области приме-
нения в инженерии, сферы личных интересов будущего спе-
циалиста-инженера, задачи специально-профессионального об-
щения, лингвокультурологические знания. 
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Процессуальная часть представлена системной совокуп-
ностью организации учебного процесса, учебной деятельностью 
студента, деятельностью преподавателя в рамках реализации 
следующих современных методов и форм обучения языку: 

– профессионально-культурный контекстуальный метод; 
– предметно-интегрированное языковое обучение; 
– экспериенциальные методы обучения языку; 
– методы когнитивно-познавательного обучения языку; 
– системный метод обучения языкам; 
– метод теории деятельности. 
В результате внедрения настоящей технологии появляется 

реальная возможность обучать студентов английскому языку и 
их будущей специальности взаимосвязано в условиях казахско-
русского двуязычия в казахстанских технических вузах. Вслед-
ствие этого овладение обучаемыми англоязычной коммуника-
цией действительно начинает служить потребностям их буду-
щей практической профессиональной деятельности, а не отде-
лено от этих потребностей в учебном процессе.  

 
7.4.  Характеристика  концептуального  компонента 

исследуемой технологии 

Компетентностный подход, как одно из важных концепту-
альных положений обновления содержания профессионального 
образования, прежде всего ориентирован на цели, т.е. имеет сле-
дующие векторы образования: обучаемость, самоопределение, 
самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности. 
В качестве инструментальных средств достижения этих целей вы-
ступают принципиально новые образовательные конструкты, сре-
ди них – компетентности. Компетентности, в отличие от обоб-
щенных, универсальных знаний, имеют действенный, практико-
ориентированный характер, поэтому, помимо системы теоретиче-
ских и прикладных знаний, они включают когнитивную и опера-
ционально-технологическую составляющие. В нашем исследова-
нии рассматривается профессионально-коммуникативная компе-
тентность специалиста технического профиля, которая определя-
ется как готовность осуществлять продуктивную профессио-
нальную деятельность в условиях культурного многообразия 
общества.  
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Одним и наиболее эффективных средств развития и фор-
мирования навыка иноязычного общения является личностно 
ориентированный подход. Основным принципом обучения ИЯ 
является его личностно ориентированная направленность, на-
правленность на языковую личность обучаемого. В таком по-
нимании языковая личность есть многослойный и многокомпо-
нентный набор языковых способностей, умений, готовности к 
осуществлению речевых поступков разной степени сложности, 
поступков, включающих выявление и характеристику мотивов 
и целей, движущих развитием личности, ее поведением, управ-
ляющих ее текстопроизводством и в конечном итоге опреде-
ляющих иерархию смыслов и ценностей в языковой модели ми-
ра. Следовательно, личностно ориентированный характер обу-
чения ИЯ диктует необходимость переосмысливать как обу-
чающую деятельность педагога, так и деятельность и позицию 
обучаемого по усвоению языка. Обучаемый становится глав-
ным субъектом учебного процесса. Вместе с тем личностно-
ориентированный подход делает особый акцент на социально-
культурную коммуникативную компетенцию, которая обеспе-
чивает систему обучения культуроведческой направленностью, 
приобщает обучающихся к культуре страны изучаемого языка, 
позволяет лучше осознать культуру своей собственной страны, 
умение представить ее средствами родного и иностранного 
языков, включая диалог культур.  

В Казахстане поиск новых эффективных путей форми-
рования полилингвизма привел к созданию социокультурной 
концепции обучения иностранному языку во взаимосвязи с ка-
захским и русским. Понятие социокультурной компетенции 
рассматривается как один из компонентов коммуникативной 
компетенции и представляет собой совокупность определенных 
знаний, навыков, умений, способностей и качеств, формируе-
мых в процессе формальной или неформальной языковой под-
готовки к межкультурному общению.  

 В рамках обучения профессиональному иностранному 
языку социокультурная компетентность рассматривается как 
способность человека, необходимая для ответственного реше-
ния профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 
контексте, а также как готовность и способность партнеров по 
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коммуникации к ведению диалога на основе знаний собствен-
ной культуры и культуры партнера. Таким образом, общим 
компонентом социокультурного подхода к определению социо-
культурной компетенции являются культуроведческие знания и 
способность к осуществлению деятельности на основе полу-
ченных знаний, представления о социокультурном контексте 
использования родного (русского/казахского) и английского 
языков и понимание поведения их носителей, толерантность, 
готовность к диалогу, владение системой ценностей, характер-
ной для культуры изучаемого языка.  

 
7.5.  Характеристика  содержательного  компонента 

исследуемой технологии 

В рамках содержательного компонента предлагаемая 
инновационная технология строится на следующем учебном 
материале: 

1. Языковые знания (грамматика и лексика технического 
жанра, genre syllabus), в которых выбор и сортировка контента 
происходят на основе сложности и простоты лексических и 
грамматических элементов языка. Другими словами, он опреде-
ляет структурные модели как основу обучения и организует их 
в соответствии с такими критериями, как структурная слож-
ность, трудность, регулярность, полезность и частота употреб-
ления в речи. Студенту необходимо овладеть каждой структу-
рой для грамотного использования фонетического, лексиче-
ского и грамматического материала профессионально-техниче-
ского жанра.  

Так, например, гуманитарные статьи обычно содержат 
большее количество цитат, чем технические и естественно-
научные. Исключение составляет философия, где прослежива-
ется тенденция не упоминать имя автора в предложении, со-
держащем цитату. Также отмечаются различия в типах глаго-
лов, вводящих в цитату. В естественно-научных и технических 
статьях предпочтение отдается нейтральным глаголам (напри-
мер, report, use, develop), в гуманитарных – более экспрессив-
ным, выражающим оценку (suggest, claim, argue). 

2. Предпочитаемые виды речевой деятельности профес-
сионально-технического общения, например устное общение 
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или написание научных статей, чтение специальной литературы 
или инструкций по ремонту технических устройств (skills 
syllabus).  

«Skill» в данном случае означает «умение», «навык» как 
особый способ использования языка, когда студенты должны 
быть достаточно компетентными в языке, независимо от ситуа-
ции или контекста. 

Мы убеждены, что в учебном процессе должны приме-
няться активные формы и методы, способствующие формиро-
ванию жанрового разнообразия профессиональных и деловых 
речей (совещание, коммерческие переговоры, служебные бесе-
ды, дискуссии, споры, прием посетителей, общение в условиях 
конфликта и т.д.). Так, коллективное обсуждение профессио-
нальных ситуаций, целенаправленная работа над деловым сти-
лем общения, стилистическое редактирование текстов, поиск 
наиболее выразительных и убедительных риторических средств 
воздействия позволит развивать и совершенствовать профес-
сиональную культуру речи будущих специалистов и быть более 
компетентными. 

3. Специальные области применения языка в инженерии, 
например физика, информатика, математика, начертательная 
геометрия (field syllabus).  

Общетехническая область требует от студентов умения 
знать и применять профессиональную терминологию в соответ-
ствии с получаемой специальностью, свободно читать ориги-
нальную литературу на иностранном языке в соответствующей 
отрасли знаний, максимально точно и адекватно извлекать ос-
новную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обоб-
щение и анализ основных положений предъявленного текста, а 
также составлять резюме на иностранном языке, вести беседу 
по специальности. 

4. Сферы личных интересов будущих специалистов, среди 
которых может быть рисование, музыка, фотография (interests 
syllabus), т.е. использование в учебном процессе различных  
заданий, входящих в сферу личных интересов студентов, для 
поддержания мотивации в изучении языка, расширения круго-
зора. 
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5. Задачи специально-профессионального общения, среди 
них «разговор с клиентом», «подготовка презентаций», «дело-
вая переписка», «общение по телефону» (task syllabus).  

Основными составляющими здесь являются:  
– владение такими качествами речи и речевого поведения, 

как правильность, точность, ясность, выразительность, богатст-
во языка; 

– эффективное и уместное использование жанрового раз-
нообразия профессионально-технической речи; 

– владение логическими и языковыми средствами убеж-
дающей аргументации;  

– владение управленческой риторикой и законами обще-
ния в различных деловых и профессиональных ситуациях;  

– умение вести телефонные разговоры, деловые беседы, 
деловую переписку;  

– умение слушать партнера по общению, тактичность, 
внимательность;  

– способность грамотно выстраивать стратегию речевого 
поведения в служебных ситуациях общения. 

6. Лингвокультурологические знания реалий, таких как 
культура, искусство, еда, напитки, национальные праздники, 
традиции, быт и т.д.; условий жизни (уровень жизни, среда и 
условия проживания, обучения, профессиональная сфера и т.д.); 
межличностных отношениий (в семье, между полами, межвоз-
растные, межэтнические и т.д.); основных ценностей, убежде-
ний и мнений, языка тела и др. В этот компонент входит и зна-
ние фоновой и безэквивалентной лексики, выражающей культу-
ру казахского, русского, англоязычных народов.  

 
7.6.  Характеристика  процессуального  компонента 

исследуемой технологии 

Процессуальный компонент разработанной технологии со-
ставляют следующие современные методы обучения языку в 
профессиональных целях: 

1. Методы когнитивно-познавательного обучения (infor-
mation processing − «язык как информация» трансформируется 
в «информацию на языке»). Самая известная среди новых моде-
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лей обучения  это когнитивная модель, предложенная Ричар-
дом Аткинсоном и Ричардом Шиффриным (1968), описываю-
щая, как человеческий мозг обрабатывает информацию [Atkin-
son, Shiffrin, 1968], которая стала известна как «модель обра-
ботки информации» (the information-processing model). Основ-
ная идея этой модели заключается в том, что она отслеживает 
поток информации как новое движение знаний от точки отсчета 
(начальной точки) до точки постоянного хранения в пределах 
системы обработки информации. Модель предлагает три блока 
для хранения информации (рис. 6), более известных как «хра-
нилища», которые хранят информацию в различные точках во 
время ее обработки. 

 
Рис. 6. Модель когнитивной памяти Р. Аткинсона и Р. Шиффрина 

 
Вся поступающая информация проходит через сенсорную 

память, которая считается точкой отсчета для всей информации, 
поступающей в систему. В частности, виды информации, кото-
рыми сенсорная память управляет, охватывает сигналы пяти 
органов чувств: зрение, слух, вкус, запах и прикосновение. Так 
как эти чувства всегда находятся в рабочем состоянии, они по-
стоянно открыты для новых данных (даже во время сна). И хотя 
сенсорная память хранит достаточно много информации, она не 
может хранить информацию продолжительное время в связи с 
постоянным притоком новой информации. Позже эта информа-
ция поступает в кратковременную память, которая хранит ин-
формацию непродолжительное время, поэтому студенту для ус-
воения необходимого учебного языкового материала нужно 
повторять ее.  

В процессе усвоения учебной информации необходимы 
два основных типа повторения: поддержка и пояснение. Под-
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держка  повторение информации снова и снова для того, что-
бы держать ее «активной». Когда мы используем пояснительное 
повторение при объяснении информации студентам, мы соеди-
няем новую информацию с ранее изученной, и эта интеграция 
ранее изученной и новой учебной информации оказывает ог-
ромное влияние на запоминаемость новой языковой информа-
ции. Чем дольше определенная часть учебной информации эф-
фективно обрабатывается на основе эмоционального фона, тем 
более вероятно, что студент будет помнить ее достаточно долго. 
Другими словами, рабочая память является прямым маршрутом 
к долговременной памяти, что очень важно для языкового обра-
зования. 

2. Предметно-языковое интегрированное обучение (сon-
tent and language integrated learning (CLIL)) означает, что со-
держанием обучения становится не языковой, а профессиональ-
ный материал. Изучение иностранного языка рассматривается 
как инструмент для изучения других предметов, таким образом 
формируя у студента профессиональную компетенцию, что по-
зволяет ему переосмыслить и развить свои способности к ком-
муникации, в том числе и на родном (казахском/русском) языке.  

По определению Дэвида Марша, «предметно-языковое ин-
тегрированное обучение» относится к любому сфокусирован-
ному на двух предметах образовательному контексту, в котором 
дополнительный язык, то есть не основной язык, на котором 
ведется весь курс обучения, используется как средство при обу-
чении неязыковому предмету» [Marsh, 2003]. Согласно автору, 
этот принцип позволяет осуществлять обучение по двум пред-
метам одновременно, хотя основное внимание может уделяться 
либо языку, либо неязыковому предмету.  

На сегодняшний день многие страны успешно используют 
данную технологию на практике. Она позволяет подготовить не 
только специалистов в определенных профессиональных облас-
тях, но и специалистов, владеющих иностранными языками. 
При построении курса обучения на основе данной технологии 
необходимо принять во внимание содержание (сontent), обще-
ние (сommunication), мыслительные способности (сognition), 
культурологические знания (сulture).  
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Кроме того, при определении основных принципов CLIL 
следует выделить пять аспектов: культурный аспект (изучение 
и понимание культуры других стран, развитие навыков меж-
культурного общения, изучение особенностей соседних стран, 
регионов и национальных меньшинств, расширенное понима-
ние культурных взаимоотношений); социальный аспект (подго-
товка к интернационализации, особенно в рамках европейской 
интеграции, возможность сдать экзамен на получение сертифи-
ката международного образца, повышение образовательного 
уровня в рамках учебной программы); языковой аспект (повы-
шение общего уровня языковой компетенции, развитие комму-
никативных навыков, углубленное понимание как родного, так 
и иностранного языка, развитие заинтересованного отношения 
как к родному, так и к иностранному языку, использование ино-
странного языка для прикладных целей); предметный аспект 
(возможность разностороннего изучения предмета, доступ к 
специальной предметной терминологии посредством иностран-
ного языка, подготовка к дальнейшему обучению или к работе); 
обучающий аспект (возможность использования разных обу-
чающих стратегий, использование разных методов и форм обу-
чения, повышение мотивации) [Maljers et al., 2002].  

Одним из основных плюсов данной технологии является 
повышение у студентов мотивации к изучению английского 
языка. Изучение английского языка становится более целена-
правленным, так как язык используется для решения конкрет-
ных профессионально-коммуникативных задач. Попадая в си-
туацию общения на английском языке, студенты оказываются 
неспособны показать свои знания в профильных областях 
(строительство, машиностроение, экономика, горное дело, ин-
формационные технологии и т.д.) без знаний иностранного 
(английского) языка. Следовательно, они не имеют возможно-
сти общения в профессиональном контексте. Таким образом, 
умение общаться на английском языке в профессиональной 
сфере становится приоритетным. 

Кроме того, студенты имеют возможность лучше узнать и 
понять культуру изучаемого языка, что ведет к формированию 
социокультурной компетенции. Студент пропускает через себя 
достаточно большой объем языкового материала. Необходимо 
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также отметить, что работа над различными темами позволяет 
выучить специфические термины, определенные языковые кон-
струкции, что способствует пополнению словарного запаса 
предметной терминологией и готовит студента к дальнейшему 
изучению и применению полученных знаний и умений. 

Несмотря на большое количество плюсов технологии, од-
ной из основных проблем является отсутствие у преподавателей 
иностранного языка достаточного багажа знаний по тому или 
иному предмету и, наоборот, несовершенное владение иност-
ранным языком преподавателей-предметников. Подчеркнем, что 
для реализации подобных программ в вузах необходимы высо-
коквалифицированные преподаватели, способные читать лекции 
и проводить практические, семинарские и лабораторные занятия 
как минимум на двух языках. Еще одной проблемой является 
низкое владение английским языком самими студентами, что ве-
дет к увеличению их нагрузки, а также к ряду психологических 
проблем, связанных с усвоением материала на английском языке.  

Большие требования предъявляются и к преподавателю. 
Помимо совершенного владения английским языком, CLIL тре-
бует совершенно нового подхода к проведению занятий. Препо-
давателям необходимо использовать разнообразные формы пода-
чи материала, организации работы, делая акцент на индивиду-
альную и творческую деятельность студентов. Это значит, что 
изучение основных предметов для студентов становится намного 
интереснее и эффективнее, если происходит в рамках деятельно-
стного и коммуникативного подхода, свойственного занятиям по 
иностранному языку. Таким образом, можно говорить о специфи-
ческих профессиональных компетенциях преподавателей CLIL. 

3. Профессионально-культурный контекстуальный метод 
(context learning) подразумевает, что овладение языком осуще-
ствляется не в общем бытовом, а профессиональном и культур-
ном контексте. Интерес к языку для специальных целей неук-
лонно возрастал начиная с XIX в., и сегодня анализ языков 
специальности является частью дисциплин прикладной лин-
гвистики, где особое внимание отводится терминологическому 
нормированию при переводе специальных текстов и обеспече-
нию их понимания.  
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Заметим, что язык для специальных целей – это совокуп-
ность языковых средств, которые применяются в ограниченной 
специальностью сфере коммуникации с целью обеспечения 
взаимопонимания занятых в этой сфере людей. Выделяют сле-
дующие характеристики языка специальности: первичная связь 
с другими специальностями, или межпредметная связь; устное 
и письменное употребление в специальной и междисциплинар-
ных сферах коммуникации; официальное применение, выбор и 
частота использования языковых средств в разделах лексики; 
тенденция к нормированию терминологии и структуры текстов. 

Процесс обучения строится таким образом, что преподава-
телю необходимо вступать в партнерство и сотрудничество со 
студентами, чтобы совместными усилиями успешно снимать 
трудности профессиональных вопросов на языке специально-
сти. Средством мотивации обучения может служить и введение 
новой информации к уже известным блокам профессиональной 
информации. Интенсификация обучения профессиональной 
иноязычной деятельности соответствует требованиям подготов-
ки специалистов в профессиональном плане.  

В процессе освоения лексики изучаемого языка специаль-
ности студенты сами строят профориентированные высказыва-
ния, в которых эта лексика используется наряду с ранее изучен-
ным материалом. Таким образом, происходит актуальное твор-
ческое использование только что усвоенной лексики в комму-
никативных ситуациях, что обеспечивает формирование навыка 
переноса информации, весьма важного для развития устной ре-
чи. Новая лексика языка специальности выступает в качестве 
основы тематически объединенного диалогического текста, ло-
гически связывает диалог и обеспечивает нарастание объема 
языкового материала в соответствии с принципом включения.  
В ходе участия в учебном диалоге студенты получают инфор-
мацию о терминах на изучаемом языке специальности.  

Необходимо подчеркнуть национально-языковую основу 
профессионального обучения. Нет языка специальности и науч-
ного стиля вообще; есть профессиональное общение на англий-
ском языке, английский научно-технический стиль и т.п.  

Если задача специальных кафедр состоит в том, чтобы 
обучить специальности, понятиям отдельных отраслей науки, 
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то задача преподавателя иностранного языка – помочь освоить 
терминологию специальности, а также письменную и устную 
профессиональную речь. 

Профессиональное общение подразумевает не только сво-
бодное владение иностранным языком в пределах возможных 
социальных контактов, но и свободное владение профессио-
нально ориентированной лексикой, которую студент усваивает 
в процессе чтения литературы по специальности. Профессио-
нально ориентированное обучение студентов технических спе-
циальностей иностранному языку связано с чтением аутентич-
ных текстов, ознакомлением с общей и узконаправленной тер-
минологией, формированием навыков самостоятельной работы 
по созданию индивидуального словаря и овладением умениями 
устного профессионального общения, протекающего как сцена-
рии самых распространенных ситуаций повседневного обще-
ния, необходимых для профессиональной коммуникации. 

4. Метод теории деятельности (activity theory). Овладе-
ние языком осуществляется не как овладение речевой деятель-
ностью, а как овладение профессиональной деятельностью.  

Потребность в получении новых знаний по специальности 
становится мотивом речевой деятельности тогда, когда студен-
ты осознают, что иностранный язык есть средство извлечения 
из иностранной литературы личностно значимой, профессио-
нально ценной информации. Практическое использование этой 
информации при осуществлении речевой деятельности вызыва-
ет чувство удовлетворения познавательной потребности сту-
дентов и положительно влияет на их отношение к иностранно-
му языку. 

Работая с материалами зарубежных изданий, студент ов-
ладевает не только английским языком, но и приемами работы 
со специальной литературой, специальной терминологией, сис-
темой обозначений и специфическими для зарубежного опыта 
понятиями. Это становится возможным только при тесной ин-
теграции обучения английскому языку с обучением профили-
рующим предметам. Интегративные профессиональные знания 
у студентов формируются на протяжении всего периода обуче-
ния путем их накопления из различных образовательных об-
ластей. 
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При обучении профессиональному иностранному языку 
обеспечить высокую степень активности и самостоятельности 
всех обучаемых позволяет применение интерактивных методов 
и технологий. Для этих целей целесообразно использовать де-
ловые игры, диспуты, дискуссии, инсценировки, конференции. 
Они имитируют те проблемные ситуации, которые встречаются 
в профессиональной деятельности специалиста в реальных ус-
ловиях.  

Эффективность проведения практических занятий зависит 
от активизации самостоятельной деятельности обучаемых, от 
правильного сочетания индивидуальной и групповой форм ра-
боты. Студенты должны не только усваивать определенную 
сумму знаний, но и научиться самостоятельно их приобретать.  

При таком подходе иностранный язык (английский) стано-
вится одним из средств изучения специальности, формирования 
и развития профессиональных интересов у студентов, активиза-
ции их познавательной деятельности, готовности обучаемых 
целенаправленно использовать полученные знания в сфере 
профессиональной деятельности, что соответствует поставлен-
ной цели обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 

5. Системный метод обучения языкам (input  output spe-
cificity) состоит в том, что на входе студентам предлагается язы-
ковая и профессиональная информация, а на выходе ожидаются 
языковые и профессиональные умения/компетенции. 

Если исследовать содержательный контент обучения на 
различных этапах, видно, что на первых двух курсах происхо-
дит формирование общекультурных компетенций, а формиро-
вание профессиональных компетенций начинается с третьего 
курса и далее идет по нарастающей. То есть, говоря о ранней 
языковой профессионализации, мы имеем в виду формирование 
профессионально значимых общекультурных компетенций. 

В более общем смысле взаимосвязанное обучение казах-
скому, русскому и английскому языкам заключается в форми-
ровании у студента способности и готовности к межкультурной 
коммуникации, что предполагает развитие умений опосредо-
ванного письменного (чтение, письмо) и непосредственного 
устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 
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Особое значение необходимо придать умению работать  
с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмот-
ровым, ознакомительным, изучающим, поисковым), поскольку 
чтение как вид речевой деятельности широко востребовано при 
решении многих профессиональных задач. 

Обучение говорению и аудированию ориентировано на 
выражение и понимание различной информации и разных ком-
муникативных намерений, характерных для профессионально-
деловой сферы деятельности будущих специалистов, а также 
для ситуаций социокультурного общения. 

При обучении письму главной задачей является формиро-
вание умений вести деловую и личную переписку, составлять 
заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабо-
чие записи при чтении и аудировании текстов, функционирую-
щих в конкретных ситуациях профессионально-делового обще-
ния, составлять рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения как в устной, так и  
в письменной форме эталоном является современная норма 
языка, включающая разговорную речь, которой пользуются в 
профессиональных ситуациях межкультурных контактов. Про-
фессионально-деловая ориентация в обучении межкультурной 
коммуникации призвана также стимулировать мотивацию сту-
дента неязыкового вуза к овладению иностранным языком. 

6. Экспериенциальные методы обучения языку (experiential 
learning) − экстралингвистическая профессионально ориенти-
рованная учебная деятельность, смоделированная средствами 
изучаемого языка, т.е. обучение через опыт практической дея-
тельности, осуществляемой средствами изучаемого языка.  

Суть экспериенциального подхода к обучению языку та 
же, что у обучения через содержание, т.е. в основном попутное 
овладение языком в процессе совершения иной, экстралингвис-
тической, деятельности. 

Но экспериенциальное обучение  понятие более широкое, 
чем обучение через содержание, или CLIL. Оно предполагает 
использование любой экстралингвистической деятельности, 
связанной с изучением специальной дисциплины, для осущест-
вления общения на том или ином языке. 
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Однако экспериенциальное обучение иностранному языку 
как практическое воплощение интегрированного обучения в не-
языковом вузе также является отражением теоретически более 
широкого педагогического подхода, называемого конструкти-
визмом. Он предполагает создание для обучаемых (при изуче-
нии ими любых учебных предметов, например «Инженер- 
ные сооружения» или «Вычислительные комплексы по расчету 
строительных конструкций») возможностей самостоятельно 
«конструировать» собственные знания, умения и навыки на ос-
нове практики (практического опыта) для реализации реальной 
или смоделированной экстралингвистической деятельности, от-
носящейся к изучаемому предмету. Студенты приобретают зна-
ния, навыки и умения как побочный продукт их реальной или 
смоделированной практической деятельности, таким образом 
присваивая, т.е. интернализируя эти знания, навыки и умения, а 
не просто заучивая их. 

Подчеркнем, что данные методики реализуются через сле-
дующие виды учебной деятельности: 

– Ролевые и (или) деловые игры на изучаемом языке, по-
священные профессиональным вопросам и разворачивающиеся 
в профессионально значимых ситуациях. Ролевая игра пред-
ставляет собой условное воспроизведение реальной ситуации 
общения, которая создается как вербальными, так и невербаль-
ными средствами: изобразительными, графическими, музы-
кальными, речевыми. Ситуация указывает на условия соверше-
ния действия, описывает действия, которые предстоит совер-
шить, и задачу, которую следует решить. Описание роли и све-
дения о социальных взаимоотношениях партнеров даются в ро-
левой карточке, заранее подготовленной преподавателем. Дан-
ная технология повышает мотивацию к изучению профессии-
онального языка, развивает творческое мышление и раскрывает 
личностный потенциал студентов. 

Цель деловой игры, с одной стороны, дать возможность 
обучаемым применить сформированные навыки и умения гово-
рения, слушания, письма и чтения, с другой – предоставить до-
полнительную информацию экстралингвистического и куль-
турного характера, которая поможет им справиться с подоб-
ными задачами в жизни. 
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– Мозговой штурм и дискуссия на изучаемом языке на-
правлены на нахождение решений профессионально значимых 
проблем. 

«Мозговой штурм» (англ. brainstorming)  совместная вы-
работка идей. Метод представляет собой эффективный способ 
стимулировать творческую активность студентов, позволяет 
получить большое количество идей по конкретной теме за ко-
роткий период времени. Техника мозгового штурма основыва-
ется на двух основных принципах – «отсрочка вынесения при-
говора идее» и «из количества рождается качество». В соот-
ветствии с заданной темой студенты спонтанно и свободно вы-
сказывают идеи, мнения, факты, затрагивают различные аспек-
ты темы и фиксируют их неупорядоченно, в виде отдельных 
слов, словосочетаний, незаконченных фраз, коротких предло-
жений, в результате чего стимулируется речемыслительная дея-
тельность, актуализируется их речевой опыт. При использова-
нии данного метода преподаватель должен помнить, что во 
время проведения «мозгового штурма» не существует «хоро-
ших» и «плохих» идей. Высказанные идеи нельзя обсуждать, 
оценивать или отсеивать. Любая идея должна быть зафиксиро-
вана преподавателем, так как студент, чья идея отвергается, 
скорее всего, воспримет это как категорический отказ и может 
не захотеть больше высказывать никаких идей вообще. Кроме 
того, как справедливо отмечает Дж. Вайссман, «даже ненужная 
идея может оказаться полезной, если она заставляет кого-
нибудь вспомнить связанный с ней важный для дела факт» [Ба-
ранов, 2001]. 

– Метод кейсов (case study), т.е. углубленный анализ сред-
ствами изучаемого языка практических профессиональных за-
дач и проблем с целью нахождения их оптимального практиче-
ского решения или нескольких вариантов приемлемых и ра-
циональных решений. Это метод активного проблемно-ситуа-
ционного анализа, основанный на обучении путем решения 
производственно-технических проблем. Главное его предназна-
чение – развивать способность работать с проблемами и нахо-
дить их решение, учиться работать с профессиональной инфор-
мацией.  
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Кейс – это описание ситуации, которая имела место в той 
или иной практике и содержит в себе некоторую проблему, тре-
бующую разрешения. Это своего рода инструмент, посредством 
которого в учебную аудиторию привносится часть реальной 
жизни, практическая ситуация, которую предстоит обсудить и 
предоставить обоснованное решение. 

Кейс  явление сложное, он должен содержать максималь-
но реальную картину и конкретные факты, а также иметь ста-
бильный набор характеристик. Каждый кейс должен включать в 
себя следующие аспекты: проблемный, конфликтогенный, ро-
левой, событийный, деятельностный, временной, пространст-
венный. Задача студентов – осмыслить предложенную жизнен-
ную ситуацию, описание которой отражает не только практи-
ческую проблему, но и актуализирует ранее усвоенный ком-
плекс знаний, четко сформулировать и квалифицировать про-
блему и выработать определенный алгоритм деятельности, ко-
торый ведет к решению проблемы. 

Отличительной особенностью кейсов является то, что они 
не предполагают единственно верное решение. Студенты пред-
ставляют свое видение ситуации и предлагают варианты реше-
ния проблемы, и в этом будет проявляться их творчество, непо-
вторимость, другими словами, индивидуальность. 

– Презентации на изучаемом языке, содержание которых 
освещает профессионально значимые вопросы и проблемы. 

– Проектная учебная деятельность, т.е. выполнение сред-
ствами изучаемого языка экстралингвистических профессио-
нально направленных проектных заданий, разработка которых 
занимает продолжительное учебное время (от одной-двух не-
дель до семестра и даже учебного года) и связана с подготовкой 
комплекса материалов профессионального содержания и реше-
нием комплексных профессиональных задач и проблем.  

В курсе обучения языку общепрофессиональной направ-
ленности проектная технология формирует у студентов навыки 
исследовательской работы: поиск информации (работа со спра-
вочной литературой, электронными словарями, ресурсами Ин-
тернета, которые предоставляют широкие возможности для по-
иска информации, разработки международных научных проек-
тов, ведения научных исследований). Можно использовать  
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аутентичные аудио- и видеоонлайн-ресурсы, находить нужные 
интернет-сайты, проводить видеоконференции, обрабатывать 
полученные данные, а также развивать коммуникативные навы-
ки, реализовывать межпредметные связи. 

В процессе изучения иностранного языка метод проектов 
является комплексным видом учебной деятельности. Он интег-
рирует различные виды иноязычного речевого общения в целях 
решения определенных конструктивно-практических, инфор-
мационных, исследовательских, сценарных и других проблем-
ных и творческих задач. 

Метод проектов ориентирован не на интеграцию фактиче-
ских знаний, а на их применение и приобретение новых путем 
самоорганизации и самообразования обучаемых. Данная мето-
дика предполагает: 

 наличие проблемы, которая требует знаний из профес-
сиональной сферы деятельности и исследовательского поиска 
ее решения; 

 практическую и познавательную значимость предпола-
гаемых результатов; 

 самостоятельную деятельность студентов; 
 структурирование содержательной части проекта; 
 использование исследовательских методов: определение 

проблемы, выдвижение гипотезы ее решения, оформление ко-
нечных результатов, анализ полученных данных, подведение 
итогов, выводы. 

Преимущество данной методики состоит в том, что сту-
денты видят конечный результат своей работы и имеют воз-
можность самостоятельно выбрать тему проекта.  

Цель такого рода самостоятельной работы состоит в том, 
что обучаемые самостоятельно и охотно приобретают недостаю-
щие знания из разных источников, учатся пользоваться приобре-
тенными знаниями для решения познавательных и практических 
задач, развивают у себя исследовательские умения. 

– Поиск профессиональной информации как в печатных, 
так и в основном электронных источниках (Интернет) для вы-
полнения различных профессионально направленных творче-
ских заданий. 
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– Подготовка письменных работ на изучаемом языке (эс-
се, отчетов, рефератов, аннотаций, конспектов, статей и т.п.), 
содержание которых отражает результаты творческой экспери-
енциальной деятельности студентов, например реферативное 
изложение нескольких источников, изученных для подготовки 
презентации, письменный отчет по выполнению определенного 
этапа проектной работы и т.п.  

В качестве системы оценки и контроля знаний в исследуе-
мой технологии применяются языковое тестирование на основе 
метода контроля коммуникативно-речевого исполнения (per-
formance-based assessment), взаимооценка и самоконтроль. Язы-
ковое тестирование рассматривается как совокупность, система 
заданий, которая может делиться на субтесты для тестирования 
отдельных видов речевой деятельности (аудирования, говоре-
ния, чтения, письменной речи) или аспектов языка (фонетики, 
грамматики, лексики).  

Самоконтроль представлен как способность студента соз-
нательно оценивать и регулировать производимые им действия. 
При обучении языку внешними эталонами для становления ре-
чевых навыков и умений служат правила, речевые образцы, 
подсказки, комментарии, ключи, инструкции. На их основе соз-
даются внутренние модели – эталоны речевых действий. В ре-
зультате эффективного функционирования самоконтроля и его 
составляющих – самонаблюдения, самоанализа, сопоставления 
речевых действий с эталонами, самокоррекции и самооценки  
достигается безошибочность речи, а уровень самоконтроля рас-
сматривается как один из показателей степени совершенства 
умений и навыков. Поэтому самоконтроль проявляется в самом 
факте и характере исправления ошибок, допущенных в речи, 
развивается параллельно с формированием речевых навыков 
при наличии контроля со стороны преподавателя. Self-monito-
ring представляет собой саморегулирование осуществляемой 
деятельности, когда студент самостоятельно определяет темп, 
скорость и контролирует правильность выполнения упражнения 
или коммуникативного задания в процессе его решения. Как пра-
вило, самоконтроль имеет место при индивидуальной работе. 

Peer-monitoring – это взаимное (совместное) регулирова-
ние, которое осуществляется студентами в пределах группы. 
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Оно представляет собой прослушивание ответов одногруппни-
ков, исправление ошибок, комментирование, высказывание друг 
другу собственного мнения относительно плана и процесса вы-
полнения задания. Такая деятельность предполагает взаимо-
помощь и поддержку при работе в парах или группе. 

Одним из возможных путей осуществления систематизи-
рованного самоконтроля и интеграции его в процесс обучения 
иностранному языку в вузе является применение языкового 
портфеля (portfolio). В ряду инновационных технологий обуче-
ния иностранным языкам он выделяется тем, что характеризу-
ется лингводидактами как альтернативная форма контроля, по-
зволяющая получить динамическую картину учебного и языко-
вого развития студентов. Повышается и поддерживается мотива-
ция изучения языков, изучению придается непрерывный харак-
тер, а преподавателям и студентам предоставляется наглядная и 
проверенная информация о достижениях студентов в овладении 
языком в рамках единых общеевропейских требований.  

 
7.7. Результаты исследования и апробация предла

гаемой технологии 

Основной задачей формирующего эксперимента явилась 
апробация и проверка эффективности предлагаемой инноваци-
онной технологии интегрированного обучения профессиональ-
ному языку. Формирующий эксперимент предполагал два этапа 
обучения английскому языку во взаимосвязи с казахским и рус-
ским языками студентов первого курса специальности «Строи-
тельство» Карагандинского государственного технического 
университета (КарГТУ). 

Первый этап формирующего эксперимента соответство-
вал первому семестру первого курса обучения и был направлен 
на развитие коммуникативных и профессиональных умений и 
навыков по концентру начальной иноязычной профессиональ-
ной подготовки и соответствовал уровням А1–А2 Европейской 
шкалы уровневой модели обучения языкам.  

Второй этап включал в себя учебные занятия второго се-
местра первого курса обучения, соответствующие концентру 
базовой иноязычной профессиональной подготовки и уров-
ню В1 Европейской шкалы уровневой модели обучения языкам. 
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В рамках формирующего эксперимента была апробирова-
на инновационная технология, которая была представлена как 
дополнение к учебно-методическому комплексу дисциплины 
«Иностранный язык (английский) / Казахский язык (для студен-
тов русских групп) / Русский язык (для студентов казахских 
групп)» на первом курсе. Целью этих дополнений явилось раз-
витие у студентов специальности «Строительство» профессио-
нально-коммуникативной компетенции в соответствии с уров-
нями А1, А2, В1. Реализация этой цели была осуществлена 
посредством изменения тематики учебного материала, введения 
дополнительных средств обучения, применения новых методов 
обучения, описанных ранее и представленных на рис. 5.  

Имеющееся количество групп позволило осуществить 
опытно-экспериментальную работу на базе Карагандинского 
государственного технического университета. Объем выборки 
(количество студентов специальности «Строительство» кон-
трольной и экспериментальной групп), обеспечивающий репре-
зентативность данных, составил 64 человека: 16 человек в экс-
периментальной группе 1, 16 – в экспериментальной группе 2, 
16 человек в контрольной группе 1 и 16 – в контрольной груп-
пе 2, проходивших обучение в КарГТУ с 2013 по 2014 г. 

Для оценки эффективности разработанной инновационной 
технологии обучения иностранному языку специальности во 
взаимосвязи с казахским и русским языками было проведено 
пробное обучение и контроль по основным аспектам языка и  
четырем видам речевой деятельности (чтение, письмо, говоре-
ние и аудирование). Уровень профессионально-коммуникативной 
компетенции оценивался по трехбалльной шкале. 

Анализ результатов формирующего эксперимента позво-
лил сделать вывод, что после внедрения инновационной техно-
логии интегрированного обучения родному и иностранному 
языку обнаружились существенные различия в уровне комму-
никативной компетенции студентов в контрольной и экспери-
ментальной группах. Разница между средними значениями 
групп составляет 1,2 балла, т.е. уровень знаний студентов в экс-
периментальной группе по сравнению с контрольной возрос  
на 24 %. 

Таким образом, результаты внедрения предложенной техно-
логии в экспериментальной группе оказались выше по сравнению 
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с результатами в контрольной группе (при условии случайного 
отбора студентов с вероятностью 95 %). Основываясь на принци-
пах непараметрических методов, можно утверждать, что досто-
верность результатов исследования, исходя из полученных рас-
четных показателей, подтверждена, т.е. результаты эксперимента 
подтвердили положительный эффект от внедрения предложенной 
инновационной технологии в учебный процесс. 

 
Заключение и выводы 

Разработанные теоретические положения и данные экспе-
риментальной работы позволили сформулировать следующие 
выводы: 

1.  Процесс взаимосвязанного обучения профессионально-
му языку актуален и поддерживается потребностями образова-
тельных, производственных и коммерческих структур. В работе 
выделены основные направления повышения качества языково-
го образования в техническом вузе.  

2.  При обучении трем языкам для профессиональных це-
лей переход от этапа (концентра) к этапу (концентру) обучения, 
который регулируется принципом продвижения и сужения, оп-
ределяет последовательный прогресс в обучении языку в на-
правлении слияния содержания этого обучения с содержанием 
преподавания профильных дисциплин. 

3. Инновационная технология интегрированного обучения 
иностранному языку во взаимосвязи с казахским и русским 
языками в техническом вузе характеризуется как педагогиче-
ская технология, сущность которой необходимо раскрывать че-
рез единство концептуального, содержательного и процессу-
ального компонентов системы обучения. Технология пред-
ставляет собой совокупность инновационных методов обучения 
языкам, таких как information processing, CLIL, context learning, 
activity theory, input  output specificity, experiential learning, на-
правленных на параллельное развитие коммуникативной и 
профессиональной компетенции студентов технических специ-
альностей с первого курса обучения в вузе. 

4. Результаты опытно-экспериментальной работы подтвер-
дили эффективность внедрения предлагаемой технологии. 
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5. В результате внедрения инновационной методики в 
учебный процесс студентов специальности «Строительство» 
возрос уровень профессионально-коммуникативной компетен-
ции студентов. 

 
Нормативные правовые акты 
Государственная программа 2010 – Государственная про-

грамма развития образования Республики Казахстан на 2011– 
2020 гг., утвержденная Указом Президента Республики Казах-
стан от 7 декабря 2010 г. № 1118. 
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