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Актуальность исследования обосновывается социаль-
ным запросом, выраженным в отечественных и зару-
бежных нормативно-правовых документах, связан-
ных с развитием профессиональной, коммуникатив-
ной компетенций, улучшением качества образования 
посредством личностно ориентированных техноло-
гий обучения и, как следствие, развитием возможно-
сти участия граждан в непрерывном образовании. Це-
лью эксперимента являлось изучение эффективности 
развития иноязычной коммуникативной компетен-
ции педагога посредством применения технологии 
квазипрофессиональной деятельности. В основу ис-
следования легли компетентностный и личностно 
ориентированный подходы, теория предметно-язы-
кового интегрированного обучения (CLIL), технология 
квазипрофессиональной деятельности, являющаяся 
частью теории контекстного обучения А. А. Вербиц-
кого, а также отражающая идеи зарубежного подхода 
к обучению на основе симуляции (simulation-based 
learning). Эксперимент следует классифицировать как 
естественный, так как за исключением эксперимен-
тального курса учебный план, осваиваемые дисци-
плины и количество часов обучения оставались иден-
тичными для всех групп, участвующих в исследова-
нии. Программа предмета составлена на основе за-
просов студентов и диагностической работы с опорой 
на структуру профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенции в контексте педагогиче-
ского образования. Проверка объективности выводов 
была совершена при помощи вычисления U-критерия 
Манна – Уитни. Результаты исследования подтвер-
дили гипотезу об эффективном развитии указанной 
компетенции посредством применения технологии 
квазипрофессиональной деятельности. Помимо того, 
было установлено влияние субъективных факторов на 
результаты квазипрофессиональной деятельности. К 
их числу относятся: желание продолжить обучение в 
магистратуре, оценка качества образования в вузе, 
самооценка уровня развития компонентов компетен-
ции. Студенты, желающие продолжить обучение в 
магистратуре, а также более высоко оценившие упо-
мянутые факторы, продемонстрировали более высо-
кие результаты по итогам контрольного оценивания. 
Результаты статьи могут быть использованы для даль-
нейшего изучения субъективных факторов, влияющих 
на эффективность квазипрофессиональной деятель-
ности. Модель развития данной компетенции, отра-
женная в настоящей и предшествующих статьях ав-
тора, может быть применена при обучении бакалав-
ров, а также на курсах повышения квалификации. 

The relevance of the study is substantiated by the social 
demand expressed in domestic and foreign legal docu-
ments related to the development of professional, com-
municative competences, improving the quality of edu-
cation through student-centered learning technologies 
and, as a result, the development of the possibility of cit-
izens' participation in lifelong education. The purpose of 
the experiment was to study the effectiveness of the de-
velopment of a foreign language communicative compe-
tence of a teacher through the use of the technology of 
quasi-professional activity. The study was based on com-
petence-based and student-oriented approaches, the 
theory of content-language integrated learning (CLIL), 
the technology of quasi-professional activity, which is 
part of the theory of contextual learning by A. A. Verbit-
sky, and also reflects the ideas of a foreign approach to 
education based on simulation (simulation-based learn-
ing). The experiment can be classified as natural, for ex-
cluding the experimental course, all groups that had been 
participating in it received same curriculum, subjects and 
amount of class work hours. The program of the subject 
was compiled on the basis of students' requests and di-
agnostic work based on the structure of professional for-
eign language communicative competence in the context 
of pedagogical education. The verification of the objec-
tivity of the conclusions was made using the calculation 
of the Mann-Whitney U-test. The results of the study 
confirmed the hypothesis of the effective development 
of this competence through the use of the technology of 
quasi-professional activity. In addition, the influence of 
subjective factors on the results of quasi-professional ac-
tivities was found. These include: the desire to acquire 
Master’s degree, assessment of the quality of education 
at the university, self-assessment of the level of develop-
ment of the competence components. Students, who 
wish to continue their education acquiring Master’s de-
gree, as well as those who rated the above factors more 
highly, demonstrated higher achievements according to 
the results of the control assessment. The results of the 
article can be used for further study of subjective factors 
affecting the effectiveness of quasi-professional activi-
ties. The model of the development of the competence, 
reflected in this and previous articles of the author, can 
be applied in teaching bachelors and also in advanced 
training courses. 

 

 

иноязычная коммуникативная компетенция педа-
гога, профессиональная компетенция, личностно ори-
ентированный подход, язык профессионального об-
щения, квазипрофессиональная деятельность, кон-
текстное обучение, теория и методика профессио-
нального образования 

foreign language communicative competence of a 
teacher, professional competence, personality-oriented 
approach, language of professional communication, 
quasi-professional activity, contextual learning, theory 
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Введение / Introduction 
 

Работа является частью исследования по развитию иноязычной коммуникативной 
компетенции педагога (далее – ИКК педагога) у студентов бакалавриата, обучающихся 
по педагогическому направлению. Настоящий текст статьи содержит в себе описание, 
анализ и синтез информации, полученной в ходе педагогического эксперимента по ре-
ализации экспериментальной программы обучения предмету «Язык профессиональ-
ного общения» на основе запросов студентов как непосредственных участников образо-
вательного процесса, выраженных в значительном увеличении практической и ино-
язычной практики и развитии отдельных общепрофессиональных компетенций. 

Актуальность работы может быть обоснована на нескольких уровнях. На между-
народном уровне: Российская Федерация, являясь страной – участницей таких орга-
низаций, как ЮНЕСКО, соответственно, разделяет принципы и концепции, описан-
ные в документах данных организаций, которые также отражаются и в российском 
законодательстве [1–5]. К ним относятся: развитие профессиональных и коммуника-
тивных компетенций, мониторинг качества образования и удовлетворение запросов 
участников образовательных отношений, а также развития системы непрерывного 
образования. На федеральном уровне: упомянутые выше концепции выражены в Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федерации», распоряжении Прави-
тельства Российской Федерации, письме Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и др. [6–8] 

Новизна исследования заключается в дополнении относительно слабо разрабо-
танной методики развития исследуемой компетенции, в том числе по причине несо-
гласованности в определении ее структуры. В то же время именно иноязычная ком-
муникативная компетенция педагога является одним из элементов основы развития 
системы непрерывного образования, так как служит в качестве инструмента межкуль-
турного и межгосударственного обмена информацией. Помимо того, современные 
исследователи теории и методики профессионального образования указывают на не-
достаточность изученности факторов, влияющих на эффективность контекстного, 
симулирующего профессиональную деятельность обучения [9–12]. 

Результаты опроса, проводимого в начале сентября 2021 года, позволили вы-
явить закономерность снижения интереса обучающихся к выбранной специальности, 
а также приоритетность практических занятий по развитию иноязычной коммуника-
тивной и профессиональной видов компетенций. Исходя из полученных результатов, 
было принято решение разработать и применить экспериментальную программу 
предмета «Язык профессионального общения» [13].  

Объектом исследования стало развитие ИКК педагога у студентов бакалавриата. 
Предметом исследования являлось развитие ИКК педагога при обучении предмету 
«Язык профессионального общения».  

В работе применяются следующие определения. 
Компетенция — способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области [14]. 
Компетентность – обладание определенной компетенцией, т. е. знаниями и 

опытом собственной деятельности, позволяющими выносить суждения и принимать 
решения [15]. 

Профессиональная компетенция – универсальная, комплексная, внутренняя спо-
собность осуществлять устойчивую и эффективную деятельность в профессиональ-
ной, трудовой, ролевой сферах, организационном и ситуативном контекстах [16]. 
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Для установления значения ИКК педагога, по мнению автора данного исследо-
вания, представляется адекватным использование определения, предложенного 
Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез для иноязычной коммуникативной компетенции, однако 
в контексте профессиональной деятельности педагога, с опорой на приведенное 
выше определение профессиональной компетенции М. Мюльдера [17].  

Таким образом, автор статьи интерпретирует ИКК педагога как способность осу-
ществлять иноязычную коммуникацию для осуществления устойчивой и эффективной пе-
дагогической деятельности с учетом лингвистических и социальных правил, которых при-
держиваются носители языка. 

Важно отметить, что в современном научном пространстве существует значи-
тельное количество разнообразных подходов к определению компетенции, которая 
соотносится со способностью осуществлять иноязычную коммуникацию в професси-
ональной среде. Тем не менее при различных вариантах названия суть компетенции 
остается неизменной. В данной статье ИКК педагога представляется частным прояв-
лением профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции (далее – 
ПИКК), в которую входят и другие направления профессиональной деятельности. 

Цель работы – изучение эффективности развития ИКК педагога посредством приме-
нения технологии квазипрофессиональной деятельности. 

В задачи эксперимента входило: 1) проведение диагностической работы по опреде-
лению уровня развития общепрофессиональных компетенций (далее – ОПК) у студен-
тов; 2) проведение опроса студентов об их оценке собственного уровня развития ОПК, 
отношении к обучению предмету «Язык профессионального общения», отношении к 
обучению в целом и перспективам дальнейшего образования; 3) организация экспери-
мента на основе трех групп бакалавриата, занимающихся по экспериментальной и стан-
дартной программам курса; 4) проведение итогового (контрольного) оценивания разви-
тия ОПК, рефлексия студентов о пройденном курсе; 5) анализ, синтез и сравнение полу-
ченных результатов, составление заключений по полученной информации. 

В статье представлены результаты диагностического и контрольного оценива-
ния уровня развития ИКК педагога, обзор литературы по направлениям исследова-
ния, а также выводы, сделанные в результате сравнения результатов и проверки объ-
ективности исследования. 

 

Обзор литературы / Literature review 
 

Вопрос развития ИКК педагога в англоязычной научной среде остается относи-
тельно слабо изученным. Немногочисленными исследованиями на английском 
языке, посвященными изучению иноязычной коммуникативной компетенции, явля-
ются работы представителей стран СНГ, ссылающихся при этом на российские и со-
ветские исследования, к примеру Д. Хакимовой и др. [18] 

В современных англоязычных источниках западноевропейских и североамери-
канских исследователей следует выделить работы М. Мюльдера, занимавшегося во-
просами компетентностного подхода в профессиональном образовании, в числе по-
следних работ которого центральное место занимают исследования компетенций, 
обеспечивающих академическую мобильность [19].  

Ряд зарубежных исследователей занимался отдельно изучением профессиональ-
ной компетенции педагога. Среди них следует выделить С. Антеру, проводившую ме-
таанализ более двухсот пятидесяти работ по проблемам определения структуры 
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ПКП, включая работы североамериканских, западноевропейских и российских уче-
ных [20]. Помимо С. Антеры, следует отметить ряд нидерландских ученых во главе с 
К. Оонк, которые при содействии упомянутого ранее М. Мюльдера за последние три 
года провели серию исследований эффективности междисциплинарной корреля-
ции, а также влияния образовательной среды учебного заведения в отношении раз-
вития профессиональной компетенции педагога [21, 22]. 

В данном ключе необходимо также отметить швейцарских ученых Ф. Озера, 
П. Зальцмана, С. Ханцера, проводивших оценку качества ПКП и выделивших такие 
ключевые качества педагога, как сочувствие и способность к эмпатии, не нашедшие 
отражение в отечественных нормативно-правовых документах [23]. Ш. Дигнат, иссле-
дуя профессиональную компетенцию педагога, выделяет ключевую роль самообра-
зования в процессе подготовки педагогов, в том числе повышающего эффективность 
участия в непрерывном образовании [24].  

Помимо вышеперечисленных авторов необходимо отметить индонезийских иссле-
дователей во главе с А. А. Мухаммедом, включивших коммуникативный фактор как 
один из ключевых компонентов профессиональной компетенции педагога [25]. Тем не 
менее в большинстве случаев коммуникативная функция компетенции выделяется но-
минально, и стоит отметить, что зарубежные авторы не уделяют значительного внима-
ния ее применению в иноязычной среде. Однако детально проработанные структуры 
компетенции, включающие такие элементы, как способность к эмпатии, современное 
профессиональное знание и другие, были использованы при планировании содержа-
ния экспериментальной программы, описанной в настоящем исследовании. 

С другой стороны, проблема обучения посредством симуляции профессиональной 
деятельности является достаточно широко исследуемой в зарубежной литературе. Разу-
меется, истоки данного подхода можно отнести и к временам Античности, к примеру 
при обучении солдат в римских легионах, однако современный этап развития обучения, 
основанного на симуляции (simulated-based learning) в системе образования, различ-
ными учеными относится к шестидесятым годам прошлого столетия. При этом экспо-
ненциальный рост исследований приходится уже на начало XXI века [26]. 

Ряд ученых, таких как Д. М. Аберсольд из Бёрнского университета, выделяет зна-
чительное число исследований в области образования медицинских работников [27]. О. 
Черникова совместно с исследователями из Мюнхенского университета Людвига-Мак-
симилиана, проанализировав более пяти тысяч исследований, также ссылается на ука-
занную проблему, при этом отмечая относительно небольшое количество работ в обла-
сти подготовки педагогов [28]. К числу наиболее актуальных тем для изучения в данном 
подходе О. Черникова относит влияние факторов предварительного знания, адекватных 
методов обучения, а также субъективных факторов на результативность обучения [29]. 

Несмотря на относительно проработанную проблему развития ПИКК в различ-
ных профессиональных сферах, в отечественной литературе вопрос ИКК педагога 
по-прежнему остается недостаточно изученным. К современным решениям про-
блемы развития иноязычной коммуникативной компетенции можно отнести работы 
М. Н. Новосёлова, В. И. Петровой, М. А. Шеманаевой.  

М. Н. Новосёлов, разрабатывая универсальную методику по формированию 
ПИКК (в данном случае ИПКК – иноязычная профессиональная коммуникативная 
компетенция), проводил эксперименты с участием студентов бакалавриата и маги-
стратуры, в том числе обучающихся по направлению педагогического образования. 
Помимо определения структуры компетенции и методов ее формирования, указан-
ный автор разработал контрольно-диагностический аппарат оценки уровней ее 
сформированности [30]. 
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В. И. Петрова в своей работе освещает методику формирования профессионально 
ориентированной иноязычной компетенции и ее взаимосвязь с построением продуктив-
ной образовательной среды в вузе как части системы непрерывного образования, позво-
ляющей «погрузить» обучающихся в иностранный язык. В данной интерпретации ком-
петенции выделяется такая функция, как обеспечение долговременной готовности к са-
мостоятельной устной и письменной коммуникативной деятельности [31]. 

М. А. Шеманаева в структуре ПИКК выделяет профессиональный и коммуника-
тивный подуровни, ссылаясь на исследования отечественных и зарубежных ученых 
[32]. Данный исследователь рассматривает формирование изучаемой компетенции в 
одном из элементов системы непрерывного образования – подсистеме дополнитель-
ного профессионального образования при построении индивидуальных образова-
тельных маршрутов [33].  

Стоит отметить, что за исключением ряда авторов в большинстве отечественных 
исследований формирование данной компетенции проходит вне контекста развития 
системы непрерывного образования. 

Как было упомянуто ранее, до настоящего времени структура ИКК педагога 
остается недостаточно разработанной в отечественной научной среде. Более того, 
сравнительный анализ профессиональной компетенции педагога позволяет устано-
вить относительную несогласованность и разночтения в интерпретации указанной 
компетенции. К примеру, только в профессиональном стандарте педагога использу-
ется такой термин, как «развитие», однако в документе отсутствуют такие универ-
сальные компетенции, как системное и критическое мышление [34]. Владение ИКТ в 
профессиональном стандарте также разработано более подробно, в сравнении с 
ФГОС (3++), где данный компонент отнесен только к отдельному виду профессио-
нальных компетенций [35]. Некоторые авторские модели достаточно полно отражают 
нормативно-правовые документы, однако не включают в себя отдельные элементы, к 
примеру, модель Л. А. Филимонюк и Н. Н. Ивановой не содержит многих универ-
сальных компетенций ФГОС (3++) [36]. 

Необходимо отметить ряд исследований, посвященных формированию и разви-
тию иноязычных навыков и умений на основе упомянутой теории контекстного обу-
чения А. А. Вербицкого в неязыковых вузах. Так, Ю. Ю. Тимкина особую роль в под-
готовке кадров посредством квазипрофессиональной деятельности отводит диагно-
стическому этапу, включающему изучение уровня развития коммуникативных, пер-
цептивных, когнитивных, психомоторных навыков и способностей к самостоятель-
ной лингвообразовательной деятельности. Так же как и М. А. Шеманаева, Ю. Ю. Тим-
кина выделяет вектор вариативной индивидуальной траектории в иноязычном обра-
зовании, заданный именно на этапе диагностики [37]. 

Вопросом мотивационной составляющей обучения на основе контекстного обу-
чения занимаются ученые М. М. Иванова, Р. В. Клочков и другие, выделяя квазипро-
фессиональную деятельность как один из ключевых факторов, влияющих на управ-
ление процессом мотивации в учебном процессе [38]. Однако следует сказать, что в 
данном направлении исследования зачастую носят теоретический характер, без эм-
пирического подтверждения. 

Таким образом, изучив текущее состояние разработанности проблемы, можно 
выделить определенные направления исследований, актуальные для отечественной 
и зарубежной науки. В настоящее время структура ИКК педагога не является устояв-
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шейся и общепризнанной не только в исследованиях отдельных ученых, но и в нор-
мативно-правовых документах (ФГОС и профессиональный стандарт). Также следует 
отметить недостаточность изученности контекстного обучения и обучения на основе 
симуляции при подготовке работников сферы образования. Необходимо проведение 
эмпирических исследований по изучению взаимосвязи предварительного знания, 
субъективных факторов, влияющих на эффективность результатов обучения, и мо-
тивации обучающихся, а также организации индивидуальных образовательных 
маршрутов и, как следствие, развития системы непрерывного образования. 

 

Материалы и методы исследования / Materials and research methods 
 

В исследовании принимали участие студенты третьего курса бакалавриата, обу-
чающиеся по направлению «Педагогическое образование» в ГАОУ ВО ЛО «Ленин-
градский государственный университет имени А. С. Пушкина». Две группы обуча-
лись по экспериментальной программе (тридцать один человек) и одна – по кон-
трольной (пятнадцать человек). Общее количество участников – сорок шесть человек 
(в дальнейшем группы «A», «B» – экспериментальные, «С» – контрольная).  

Важно отметить, что диагностическое оценивание продемонстрировало неодина-
ковый уровень развития изучаемой компетенции в группах, однако сравнительный ана-
лиз по ОПК-2-5 позволил вести наблюдение по максимально возможной выборке студен-
тов из каждой группы, показавших эквивалентные результаты (см. табл. 1). В выборку 
удалось включить по одиннадцать студентов из каждой группы (группа «A» – 73,7% от 
общего числа, группа «B» – 68,8%, группа «С» – 73,7%) с незначительными отличиями по 
средним показателям развития ОПК-2-5 (менее 1%). 

Эксперимент проводился при обучении предмету «Язык профессионального 
общения». Количество академических часов, выделенных на его освоение на данном 
курсе бакалавриата, тридцать шесть. Занятия проводятся один раз в неделю в течение 
семестра по два академических часа. 

Стандартная программа предмета построена на основе развития отдельных ком-
понентов коммуникативной компетенции. В содержание программы входит изуче-
ние произведений классической литературы, выступлений знаменитых личностей, 
теоретических основ коммуникации. Во время обучения студенты изучают отрывки 
поэтических и прозаических произведений, особенности интонационных стилей, чи-
тают наизусть, выступают перед аудиторией.  

Данная программа включает только часть коммуникативной компетенции, не 
затрагивая напрямую ее профессиональный аспект [39]. По мнению автора исследо-
вания, программа не реализует большую часть структуры ИКК педагога и, таким об-
разом, может быть спланирована более продуктивно. 

Экспериментальный курс проводился в соответствии с принципами предметно-
языкового интегрированного обучения, а также теории контекстного обучения 
А. А. Вербицкого (учебная деятельность академического типа и квазипрофессиональ-
ная деятельность) [40–42]. Содержание программы было составлено в соответствии с 
принципами личностно ориентированного обучения и опиралось на проведенные 
опросы участников образовательного процесса [43]. 

В основу создания экспериментальной программы легли результаты двух опро-
сов, а также диагностического тестирования по определению уровня развития про-
фессиональных компетенций, включающих ОПК. В результате была построена гипо-
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теза, заключающаяся в том, что уровень развития ИКК педагога, а также уровень мо-
тивации и отношения к обучению можно повысить за счет реализации запроса обу-
чающихся, выраженного в увеличении количества практических занятий по профес-
сиональной и иноязычной коммуникативной видам деятельности в обучении по-
средством квазипрофессиональной деятельности.  

Необходимо отдельно отметить очевидную важность компонентов стандартной 
программы дисциплины. Однако основу данной экспериментальной программы со-
ставили ОПК-2-5. Указанный выбор был совершен ввиду запроса системы образова-
ния, а также по причине запроса студентов как получателей образовательных услуг, 
определенного по итогам опроса и результатов тестирования, показавших недоста-
точную развитость данных компетенций относительно остальных – ОПК и УК [44, 45]. 

Составление программы в соответствии с теорией контекстного обучения 
А. А. Вербицкого было обусловлено запросом студентов на увеличение коммуника-
тивной и профессиональной практики. Часть заданий включала в себя проектную 
деятельность, групповую работу, соответствуя семиотической модели обучения и 
собственно учебной деятельности (по А. А. Вербицкому) [46, 47]. На определенном 
этапе обучения студенты проводили занятия для одногруппников по выбранным им 
темам, но в соответствии с развиваемыми ОПК. Данный этап отражал имитационную 
модель обучения и представлял квазипрофессиональную форму деятельности. 

Построение программы, полностью реализующей развитие всех ОПК по ФГОС 
(3++), не представлялось возможным ввиду ограниченности количества академиче-
ских часов, выделенных на освоение указанной дисциплины, а также по причине не-
целесообразности включения относительно большого и трудоемкого для освоения 
объема информации в эксперимент. 

В экспериментальную программу были включены четыре блока: введение и ор-
ганизация работы; изучение методических приемов; планирование и проведение 
урока; критерии оценивания полученных результатов и рефлексия.  

В блок № 1 были включены: определение уровня развития ИКК педагога; дискуссии 
по оцениванию различных компонентов компетенции; установление благоприятной и 
продуктивной среды посредством групповой и индивидуальной работы. Блок № 2 состоял: 
из изучения методических приемов преподавателей; обсуждения типичных ошибок; чте-
ния научных статей; работы с аудио- и видеоматериалами; изучения и обсуждения мето-
дики предметно-языкового интегрированного обучения; изучения и обсуждения базовых 
национальных ценностей Российской Федерации. Блок № 3 заключал в себе: составление 
плана урока в соответствии с предметно-языковым интегрированным обучением на основе 
базовых национальных ценностей РФ с использованием различных типов работ учащихся; 
демонстрацию урока и рефлексию, включающую саморефлексию и групповое оценива-
ние. Блок № 4 содержал: изучение информации по оцениванию прогресса учащихся, а 
также по оцениванию мнений при реализации процесса воспитания; составление заданий 
и критериев оценивания развития базовых национальных ценностей РФ на основе проде-
монстрированных в блоке № 3 уроках; презентацию заданий и критериев оценивания; 
групповое оценивание и саморефлексию; написание итоговой работы. 

Практически весь процесс обучения, включая переписку, составление домашнего 
задания, общение в аудиториях, проходил на иностранном языке, за исключением не-
которых организационных вопросов, не относящихся к обучению дисциплине. По дан-
ной причине участникам эксперимента было необходимо применять на практике изу-
ченные термины и концепции, включать профессиональные лексико-грамматические 
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структуры в объяснения, обсуждения, мыслительную деятельность, решать профессио-
нальные задачи посредством иностранного языка при работе в группах и индивидуаль-
ных ответах. Таким образом, реализация программы соответствовала принципам пред-
метно-языкового интегрированного обучения [48, 49].  

Эксперимент проводился в естественных условиях, без изменения стандартного 
процесса обучения и разделения на новые группы. Для соблюдения объективности 
было проведено исследование на определение уровня развитости ИКК педагога, а 
также установлен уровень владения ОПК-2-5 на иностранном языке. 

Для определения выборки студентов, а также анализа результатов прогресса в обу-
чении был проведен ряд диагностических работ на иностранном языке. В их содержание 
входили пять видов оценивания, комбинирующих рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности студентов в профессиональном контексте: устное изложение про-
читанного текста по профессиональной тематике; описание и решение педагогической 
задачи с опорой на аудио- и видеоматериал; диалог с преподавателем для решения ком-
муникативной задачи; составление письменной рецензии на прочитанную статью по 
профессиональной тематике; чтение и ответ на неформальное письмо коллеги.  

Критерии оценивания включали в себя понимание и интерпретацию информации 
на иностранном языке в профессиональном контексте, решение коммуникативной за-
дачи в профессиональном контексте, наличие лексико-грамматических ошибок. 

Объективность результатов исследования основана на применении U- критерия 
Манна – Уитни. Для ранжирования были выбраны результаты контрольного и ито-
гового оценивания. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

 Анализ полученных результатов диагностического оценивания показал, что ос-
новной проблемой студентов стали знание и применение иноязычной профессио-
нальной лексики, а также объяснение методов и критериев построения и оценивания 
эффективности воспитания на иностранном языке. Наиболее успешным для всех 
групп оказалось составление учебного планирования, и описание методов и крите-
риев оценивания прогресса в обучении. 

 Таблица 1  
Результаты развития компонентов ИКК педагога у участников выборки  

в начале курса дисциплины «Язык профессионального общения», % 
 

Группа/наименование компетенций A B C 

Разработка основных и дополнительных образовательных 
программ (ОПК-2) 

53,4 49,6 52,9 

Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная де-
ятельность обучающихся (ОПК-3) 

46,9 48,3 39,5 

Построение воспитывающей образовательной  
среды (ОПК-4) 

34,3 43,3 38,1 

Контроль и оценка формирования образовательных  
результатов (ОПК-5) 

41,7 37,5 41,1 

Среднее значение по ОПК-2-5 44,0 44,6 44,2 

 
В таблице, посвященной результатам контрольного оценивания развития ОПК 

в конце курса, отражены результаты итоговой работы по реализации указанных ком-
петенций (табл. 2). В ее содержание входило оценивание развития ОПК-2-5, включа-
ющее вопросы открытого и закрытого типов, задания на решение коммуникативных 
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задач в профессиональном контексте. Критерии оценивания работы также включали 
в себя: понимание и интерпретацию информации на иностранном языке в профес-
сиональном контексте, решение коммуникативной задачи в профессиональном кон-
тексте, наличие лексико-грамматических ошибок. 

Таблица 2 
Результаты развития компонентов ПИКК педагога у участников выборки  

в конце курса дисциплины «Язык профессионального общения», % 
 

Группа/наименование компетенций A B C 

Разработка основных и дополнительных образовательных 
программ (ОПК-2) 

61,3 84,3 60,2 

Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная де-
ятельность обучающихся (ОПК-3) 

85,5 93,7 57,6 

Построение воспитывающей образовательной  
среды (ОПК-4) 

78,1 90,6 42,0 

Контроль и оценка формирования образовательных  
результатов (ОПК-5) 

64,4 72,9 43,9 

Среднее значение по ОПК-2-5 72,3 85,3 51,2 
 

Результаты итогового оценивания показали значительный уровень развития 
компонентов ИКК педагога (ОПК-2-5) у студентов групп, занимавшихся по экспери-
ментальной программе. Особенно высокие результаты показали обучающиеся 
группы «B». Тем не менее сравнение результатов относительно менее успешной 
группы «A», занимавшейся по экспериментальной программе, с результатами 
группы «C» также показало прогресс в развитии указанных компетенций. 

 
Уровни развития компонентов ИКК педагога в начале и в конце курса  

«Язык профессионального общения» 
 

Заметное развитие ОПК-2 и ОПК-3 у респондентов всех групп, в том числе и 
группы «C», вероятно, связано с проведением подобных работ на русском языке в рамках 
других предметных дисциплин в течение семестра. При этом профессиональные ино-
язычные лексико-грамматические структуры, относящиеся к планированию уроков, от-
носительно просты и доступны лицам, имеющим развитую иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию в целом, без акцента на специализацию. Тем не менее оценка резуль-
татов показала некоторые сложности в формулировке ответов на иностранном языке, а 
также ошибки при использовании лексики в профессиональном контексте. 
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Многие студенты группы «B», в отличие от двух других групп, помимо общих 
высказываний, смогли продемонстрировать высокий уровень детализации ответа с 
использованием профессиональной лексики. 

Для проверки объективности был использован критерий статистической 
оценки, U-критерий Манна – Уитни, для сопоставления результатов между группами 
А и С, В и С, а также А и В. 

Расчеты проводились по формуле: 𝑈 𝑒𝑚𝑝 = 𝑛1 × 𝑛2 +  
𝑛1 ×(𝑛1+1)

2
− 𝑅𝑥 , где 

U emp  – эмпирическое значение критерия; 𝑅𝑥 – большая из двух ранговых сумм; n1 – 
количество испытуемых в группе 1; n2 – количество испытуемых в группе 2.  

В качестве нулевой гипотезы было принято, что различия между результатами 
групп случайны, в качестве альтернативной – что различия между результатами вы-
званы фактором изменения программы. 

Сравнение результатов обеих экспериментальных групп с контрольной пока-
зали α ≤ 0,01, то есть уровень статистической значимости ≤ 1%. Таким образом, можно 
утверждать, что разница между результатами экспериментальных и контрольной 
групп неслучайна и вызвана фактором изменения программы. С другой стороны, ре-
зультаты сравнения двух экспериментальных групп показали несущественные разли-
чия α ≥ 0,05, что может подтвердить, что различия с контрольной группой вызваны 
именно изменением программы курса, так как данный фактор был единственным из-
менением, внесенным в учебный план. 

 

Заключение / Conclusion 
 

 Результаты курса подтвердили гипотезу о том, что ИКК педагога может эффек-
тивно развиваться при увеличении практической профессиональной и иноязычной 
коммуникативной деятельности на занятиях, основанной на непосредственном раз-
витии общепрофессиональных компетенций посредством квазипрофессиональной 
деятельности обучающихся. 

К важным факторам повышения эффективности обучения необходимо также от-
нести включение обучающихся в процесс планирования образования, а также акценти-
рованную работу над компетенциями, нуждающимися в дополнительном развитии.  

Итоговая работа, посвященная оценке владения отдельными общепрофессио-
нальными компетенциями на иностранном языке, продемонстрировала эффектив-
ность выбранной модели обучения. Данные выводы подтвердили результаты ре-
флексивного опроса, направленного на проведение самооценки развития компетен-
ций, а также определение мнений в отношении курса. 

Данный эксперимент проводился в естественных условиях, поэтому определен-
ный рост результатов ИКК педагога в контрольной группе, вероятно, вызван заняти-
ями по другим дисциплинам, которые также включены в программу эксперименталь-
ных групп. Вопрос незначительной разницы результатов между двумя эксперимен-
тальными группами остается дискуссионным, однако проведенные опросы в начале 
курса обучения позволяют предположить, что, несмотря на относительно равное раз-
витие компетенции и предшествующих знаний выборки, студенты группы В, пока-
завшие более высокие результаты, также значительно выше оценивали уровень обу-
чения в университете, собственные знания и навыки, входящие в структуру компе-
тенции, а также проявляли большую заинтересованность в возможности продолже-
ния обучения в магистратуре. По-видимому, именно повышенный уровень мотива-
ции, а также относительно высокая самооценка знаний и навыков повлияли на более 
успешное развитие компетенции. 
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Какой из вышеприведенных факторов (либо их совокупное взаимодействие) 
оказал более значительное влияние на результативность развития ИКК педагога, по 
итогам данного эксперимента установить невозможно. Однако сделанные выводы 
позволяют пролить свет на особенности организации контекстного обучения, а 
именно квазипрофессиональной деятельности, при относительно одинаковых исход-
ных условиях студентов. Как было указано ранее, данный вопрос в настоящее время 
недостаточно изучен, однако проведенный эксперимент может обозначить дальней-
шие направления исследований [50]  

Тем не менее результаты группы «A» относительно результатов контрольной 
группы также свидетельствуют об эффективности выбранной модели обучения. 

Сложность оценки объективности данной работы также заключалась в разли-
чиях программ предмета «Язык профессионального общения» и критериях оценива-
ния итогового результата. Автором разрабатывалась программа, реализация которой 
могла бы продемонстрировать эффективные результаты для развития ИКК педагога 
в соответствии с запросами студентов. При этом, по мнению автора исследования, ис-
кусственное создание программы для контрольной группы могло бы быть значи-
тельно менее объективным, так как заранее известна гипотеза, на которой основыва-
ется экспериментальная программа. Таким образом, было принято решение не ме-
нять стандартную программу дисциплины для контрольной группы и сфокусиро-
ваться на изменениях экспериментальных групп.  

По тем же причинам педагог, проводивший занятия в контрольной группе, не 
имел отношения к эксперименту, равно как и педагог экспериментальных групп не 
мог повлиять на работу контрольной группы. Автор исследования полагает, что дан-
ный аспект также мог бы отрицательно повлиять на объективность исследования, так 
как подразумевает конфликт интересов. 

Еще раз стоит упомянуть, что по причине различий в результатах диагностиче-
ского оценивания и ввиду проведения естественного, результаты части студентов не 
учитывались. Выборка была составлена из максимально возможного количества сту-
дентов с эквивалентными результатами диагностической работы. Студенты не были 
поставлены в известность, кто именно включен в выборку. Помимо результатов ито-
говой работы, были произведены опросы с целью выявления взаимосвязи личного 
опыта студентов и показателей развитости их компетенций.  

На основе вышеперечисленных факторов можно говорить об объективности по-
лученных результатов. 
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