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Переход российского высшего образования на 
трехступенчатую модель (бакалавриат — ма-
гистратура — аспирантура) актуализировал 
потребность в новых разработках современ-
ных стратегий, повышающих эффективность 

иноязычной подготовки на каждом из этапов. Среди 
важнейших задач, стоящих перед преподавателями ино-
странных языков, необходимо выделить следующие: 
обеспечение преемственности иноязычной подготовки 
в образовательном континууме «бакалавриат — маги-
стратура — аспирантура»; определение специфики ино-
язычной подготовки для каждой ступени высшего обра-
зования, включая конкретизацию целей, задач, методов 
и форм организации процесса иноязычной подготовки, 
а также принципов отбора содержания.

Обучение иностранным языкам в магистратуре яв-
ляется в настоящее время актуальным и динамично раз-
вивающимся направлением лингводидактики, опира-
ющимся на исследования по проблеме формирования 
иноязычной профессиональной коммуникативной ком-
петентности [1; 3; 4; 5; 9; 10]. По мнению многих авторов, 
формирование иноязычной профессиональной комму-
никативной компетентности на ступени магистратуры 
имеет свою специфику, которая обусловлена принци-
пами и целями магистерского образования, актуализи-
рующими необходимость эффективного использования 
иностранного языка для решения задач профессиональ-
ной и научно-исследовательской деятельности (Е. М. Ба-
занова, М. И. Новосeлов, М. М. Степанова, Н. Н. Ширяева, 
О. С. Шишигина) [2; 11; 13; 14; 15].
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В данной статье определим специфику иноязыч-
ной подготовки в рамках реализации неязыковых ма-
гистерских программ педагогического вуза.

Для определения места магистратуры в контину-
уме иноязычной подготовки проведем сравнитель-
ный анализ компетенций ФГОС высшего образова-
ния на всех трех ступенях по направлениям «Образо-
вание и педагогические науки» и «Психологические 
науки»1, который позволит определить цель обучения 
иностранным языкам в вузе. Однако специфика иноя-
зычной коммуникативной компетентности варьирует-
ся в зависимости от этапа. Так, на ступени бакалаври-
ата обучение направлено на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетентности на уровне меж-
личностного и межкультурного взаимодействия. В ма-
гистратуре акцент смещается в сторону формирова-
ния иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности. Для большинства магистерских про-
грамм педагогических вузов в стандарте высшего об-
разования данная компетенция сформулирована как 
«готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Феде-
рации и иностранном языке для решения задач про-
фессиональной деятельности»2. Иноязычная комму-
никативная компетентность в научной сфере выходит 
на первый план в аспирантуре. Подобная специфика-
ция иноязычного образования является примером ре-
ализации общедидактических принципов непрерыв-
ности и преемственности, а также становится важней-
шим ориентиром для отбора содержания и определе-
ния стратегий преподавания иностранных языков.

Возрастные и социально-психологические характе-
ристики магистрантов имеют непосредственное влия-
ние на организацию их иноязычной подготовки. В Но-
восибирском государственном педагогическом уни-
верситете слушателями магистерских программ яв-
ляются не только выпускники-бакалавры и молодые 
специалисты, имеющие небольшой опыт профессио-
нальной деятельности, но и зрелые профессионалы в 
области педагогики и психологии. В условиях неодно-
родности уровня иноязычной подготовки, профессио-
нального и возрастного статуса обучаемых актуальны-
ми становятся принципы индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, повышается значимость само-
стоятельной работы магистрантов.

Иноязычная подготовка в магистратуре НГПУ осу-
ществляется в рамках дисциплин «Профессиональный 
иностранный язык» и «Деловой иностранный язык». 

По окончании изучения дисциплины «Профессио-
нальный иностранный язык» выпускник должен вла-
деть следующими приемами:

1) письменная и устная коммуникация в профес-
сиональной сфере; навыки корректной презентации 
результатов собственного научного исследования на 
иностранном языке в письменной и устной формах; 

2) работа с профессионально-ориентированным 
лексическим материалом; навыки и приемы поиска, от-
бора, оценки необходимой профессионально-ориен-
тированной и научной текстовой информации на ино-
странном языке; 

3) поиск информации на иностранном языке в гло-
бальной сети Интернет, навыки корректного форму-
лирования запроса для поиска на иностранном языке 
(ключевые слова); навыки корректной работы с авто-
матизированными средствами перевода текста.

Небольшое количество аудиторных академических 
часов (52 часа — на очном отделении, 32 часа — на за-
очном отделении по дисциплине «Профессиональный 
иностранный язык») ставит преподавателя перед не-
обходимостью интенсификации процесса обучения, 
тщательного отбора содержания, ориентации обуче-
ния на индивидуальные потребности обучающихся, 
вооружения магистрантов навыками эффективной са-
мостоятельной деятельности.

Авторы статьи, опираясь на собственный опыт пре-
подавания данной дисциплины, предлагают следую-
щее тематическое планирование, построенное по мо-
дульному принципу:

Модуль 1. Образование в современном мире. Об-
учение в магистратуре и профессиональная успеш-
ность.

Модуль 2. Лексико-грамматические особенности 
научного функционального стиля. Виды чтения. Виды 
и приемы перевода.

Модуль 3. Профессиональное и научное общение. 
Лексико-грамматические и стилистические особен-
ности профессиональной и научной коммуникации (в 
устной и письменной формах).

Модуль 4. Сфера профессиональных и научных ин-
тересов и исследовательская работа магистранта.

Аудиторная работа в рамках заявленных модулей 
направлена на консолидацию иноязычных знаний и 
умений обучающихся, обсуждение общих вопросов, 
актуальных для всех магистерских программ, выработ-
ку стратегий поиска и эффективной самостоятельной 
работы с аутентичным иноязычным материалом про-
фессиональной и научной направленности, а также ра-
боты по совершенствованию речевых навыков, вос-
полнению пробелов в языковом образовании. По фор-
ме это могут быть мастер-классы и практикумы по чте-
нию и переводу, принципам работы с лексико-грам-
матическим материалом; по созданию письменных 
текстов (анализ образцов); развитию навыков аудиро-
вания и говорения. Для такой совместной работы же-
лательно выбирать тексты общенаучного плана, бога-
тые академической лексикой, необходимой для овла-
дения на всех направлениях магистерской подготовки 
(например, aim — цель, approach — подход, concept — 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования по направлениям магистратуры. URL: http://
fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5 (дата обращения: 10.04.2016).

1 Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования. URL: http://www.fgosvo.ru (дата обращения: 
10.04.2016).



№ 3 (106) май—июнь 2016

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

63

Â  ÍÀÓ×ÍÎÌ  ÏÎÈÑÊÅ  

понятие, идея, концепция, data — данные, информация, 
факты, educational research — педагогическое исследо-
вание, и т. д.).

Задания для самостоятельной работы следует фор-
мулировать с учетом индивидуального уровня владения 
иностранным языком, практической значимости для 
профессиональной и научной деятельности магистран-
та. В первую очередь это работа, нацеленная на форми-
рование профессионального тезауруса магистранта на 
иностранном языке посредством аутентичных профес-
сионально-ориентированных и научных текстов (глос-
сариев); подбор и перевод научных текстов по теме ма-
гистерской диссертации; составление вторичных тек-
стов (аннотация, резюме, реферат); подготовка к устным 
выступлениям (сообщение, презентация).

Следующий этап иноязычной подготовки маги-
странтов педагогического вуза осуществляется в рам-
ках дисциплины «Деловой иностранный язык». Основ-
ной целью данной дисциплины является формирова-
ние такого аспекта иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетентности, как компетенция 
иноязычного делового общения, которая понимается 
как интегративное свойство личности, обеспечиваю-
щее возможность эффективного общения на иностран-
ном языке в деловой сфере [12]. Для магистрантов пе-
дагогических направлений главной целью становится 
изучение иностранного языка для научной карьеры 
(участие в научных мероприятиях различного уровня, 
овладение особенностями деловой коммуникации в 
профессиональной и научной сфере). Приоритетными 
задачами курса являются:

1) овладение стереотипами речевого поведения, 
характерными для определения социальных и комму-
никативных ролей, знакомство с основами культуры 
общения;

2) обогащение словарного запаса, необходимого 
для понимания, составления и обсуждения различных 
видов текстов, приобретение навыков деловой комму-
никации;

3) овладение навыками монологической и диалоги-
ческой речи в ситуациях официального и неофициаль-
ного общения, продуктивной письменной речью офи-
циального и нейтрального характера в пределах изу-
ченного языкового материала.

В основе построения курса делового иностранно-
го языка лежит дискурс, который представляет собой 
явление промежуточного порядка между речью, об-
щением, языковым поведением и фиксируемым тек-
стом, то есть общение людей определенной социаль-
ной группы или определенной тематической коммуни-
кативной ситуации. 

Проблемы, связанные с различиями в культуре ком-
муникантов, приводят к трудностям в ситуации меж-
культурного делового общения. Главным здесь явля-
ется незнание культурных норм и ценностей сообще-
ства, на языке которого ведется речевое взаимодей-
ствие. Вследствие этого возникают ошибки культуро-

логического характера: этикетные (незнание норм эти-
кета, принятого в данном сообществе) и стереотипные 
(несовпадение стереотипов, определяемых особенно-
стями национальной культуры).

Исследователи выделяют личностно-ориентиро-
ванный и статусно-ориентированный (институцио-
нальный) дискурсы [6]. Любой дискурс с точки зрения 
его структуры — это обмен репликами, включающими, 
наряду со спонтанной речью, шаблонные фразы, дис-
курсивные формулы, коммуникативные стереотипы. 
К институциональному дискурсу относят различные 
типы дискурсов: деловой, научный, политический, ме-
дицинский, педагогический и др., что свидетельству-
ет о том, что он представляет собой общение в рамках 
статусно-ролевых отношений, которые являются чет-
кими и всегда заранее определенными.

В основе курса делового иностранного языка лежит 
институциональный дискурс — «специализированная 
клишированная разновидность общения между людь-
ми» [7]. Клише определяется как промежуточная фор-
ма между фразеологизмами и свободными словосо-
четаниями, как любая готовая разговорная формула, 
критерием для выделения которой является регуляр-
ность ее обнаружения в повторяющихся ситуациях ре-
чи. Термин «клише» употребляется для обозначения 
устойчивых фраз, главный признак которых — их вос-
производимость в речи. Употребление клиширован-
ных коммуникативных фраз позволяет легче вступить 
в коммуникацию и получить или представить нужную 
информацию. 

Различаются клише и фразовые штампы для пись-
менной формы делового дискурса (деловые письма, 
контракты, приглашения, документация и др.): 

• On behalf of the Department of History, Cultur-
al Studies and Ethnology we are pleased to present this 
grant proposal for our project titled… (aнгл.) — От име-
ни кафедры истории, культурологии и этнологии мы 
рады представить данную заявку на соискание гран-
товой поддержки нашего проекта под названием…;

• I am writing to apply for the position of… (англ.) — 
Я пишу, чтобы предложить свою кандидатуру на соис-
кание вакантной должности…; 

• Dans l’attente de votre accord, je vous prie d’agréer, 
Madame (Monsieur), mes salutations distinguées (фр.). — 
В ожидании Вашего согласия прошу Вас … принять мои 
наилучшие пожелания; 

• Nous vous remercions de votre lettre (фр.). — Благо-
дарим вас за письмо; 

• In der Hoff nung auf Ihre positive Antwort… (нем.) — 
В надежде на Ваш положительный ответ…; 

• Bezüglich Ihrer Teilnahme an der Konferenz möchten 
wir… (нем.) — Относительно Вашего участия в конфе-
ренции мы хотели бы…

Для устной формы делового дискурса (перегово-
ры, телефонные разговоры, выступления на опреде-
ленных видах мероприятий, встречах, конференциях, 
посвященных профессиональной, научно-исследова-
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тельской деятельности и т. д.) характерно использова-
ние фразовых штампов: 

• Could you please hold on a minute? (англ.) — Не мог-
ли бы вы подождать минуточку? (Не кладите трубку);

• Hello, it’s Kate … here (англ.). — Здравствуйте, с 
вами говорит Кейт…; 

• Nous attirons votre attention sur le fait que… (фр.) — 
Мы хотим обратить ваше внимание на то, что…;

• Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihre Kollegen 
begrüßen zu können (нем.). — Мы были бы очень рады 
приветствовать вас и ваших коллег.

Особая роль в коммуникации отводится знанию де-
лового этикета, который предполагает использование 
стандартных клишированных фраз и приемов, предна-
значенных как для устной, так и письменной форм ком-
муникации. Это клишированные фразы приветствия и 
прощания, фразы для выражения согласия и несогла-
сия, возможности и невозможности, удовлетворения и 
сожаления и др.: 

• What would be nice, but unfortunately… (англ.) — 
Было бы отлично, но к сожалению…; 

• Nice to meet you (англ.). — Рад вас видеть; 
• Nous vous prions de bien vouloir accepter nos ex-

cuses (фр.). — Просим вас принять наши извинения; 
• Voulez-vous avoir l’amabilité de… (фр.) — Будьте 

любезны…;
• Mit hochmaligem Dank (нем.). — Еще раз благодарю;
• Ich bitte um Entschuldigung (нем.). — Прошу про-

щения.
В институциональном дискурсе, несмотря на раз-

личия, определяемые жанром и содержанием, иссле-
дователи выделяют общие черты: сжатость, компакт-
ность изложения, экономное использование языковых 
средств, стандартное расположение материала, обяза-
тельность употребления клише, присущих этому сти-
лю, использование терминологии, включение в текст 
сложносокращенных слов, аббревиатур.

Основу «делового общения» составляет не только 
официально-деловой стиль, но и элементы профессио-
нального языка, публицистики, разговорной речи. От-
сюда вытекает необходимость использования стили-
стического разнообразия текстов данного вида дис-
курса в коммуникативном содержании курса.

Дисциплина «Деловой иностранный язык» для ма-
гистрантов педагогического вуза содержит изучение 
следующих тем:

1. Понятие «деловой дискурс». Виды деловой кор-
респонденции. Виды писем. Структура делового пись-
ма. Клише и выражения деловой корреспонденции.

2. Коммуникативная деятельность деловой сферы. 
Автобиография. Заявление. Устройство на работу.

3. Конгрессы, конференции, симпозиумы. Перепи-
ска, связанная с участием в конференции (сообщения, 
приглашение на конференции, сообщения об участии). 
Программа. Повестка дня. Заседания. Научные публи-
кации. Специальные издания.

4. Лексико-грамматические и стилистические осо-
бенности профессиональной и научной коммуника-
ции (в устной и письменной формах).

5. Клише делового дискурса с учетом норм этики и 
иноязычной культуры.

Структура каждой темы курса предполагает пред-
ставление лексики, клишированных фраз и выраже-
ний, относящихся к изучаемой теме, закрепление их в 
ряде упражнений, работа с аутентичными текстами де-
лового содержания, выполнение и представление за-
даний (ситуаций) письменной и устной форм коммуни-
кации.

Критериями развития коммуникативной компетент-
ности в процессе изучения делового иностранного язы-
ка магистрантами являются: 1) языковой показатель, 
отражающий владение профессиональным и деловым 
тезаурусом; 2) социокультурный показатель, свиде-
тельствующий  об умениях представления получен- 
ной информации, аргументации, выражения собствен-
ной точки зрения, умении вести дискуссию на ино-
странном языке, а именно — использовать речевые 
формулы и клише с учетом этических норм и культур-
ных особенностей страны изучаемого языка.

Одной из форм индивидуализации самостоятель-
ной работы по данной дисциплине является «портфо-
лио», отражающее этапность работы над произведени-
ями основных жанров деловой коммуникации. По каж-
дому жанру предполагается следующая структура со-
держания:

1) два-три примера аутентичных текстов с анализом 
лексико-грамматических и стилистических особенно-
стей;

2) список характерных для данного жанра клиши-
рованных фраз и выражений, лексических единиц;

3) собственная письменная работа магистранта за-
явленного жанра.

С учетом особенностей магистерских программ пе-
дагогического вуза наиболее востребованными явля-
ются такие жанры деловых письменных работ по дис-
циплине «Деловой иностранный язык», как: CV; Biogra-
phy; Letter of Application (for a Job/for a Course); Refer-
ence letter; Covering letter for grant proposal; Proposal for 
partnership; Conference announcements/Calls for papers; 
Letter of Giving Information; Letter of Request; Letter of In-
vitation; Letter expressing congratulations.

Таким образом, основная специфика иноязычной 
подготовки в рамках реализации неязыковых маги-
стерских программ педагогического вуза заключается 
в следующем:

1. С позиций содержания подготовки — в межпред-
метности, аутентичности и максимальной ориентации 
на профессиональные и научные потребности маги-
странтов, в отборе материала, создающего предпосыл-
ки для продуктивного использования иноязычных зна-
ний в профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности.
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2. С организационно-методических позиций — в 
интенсификации, индивидуализации, дифференциа-
ции процесса обучения за счет реализации модуль-
ного подхода к построению курса дисциплин, смеще-
ния акцента в сторону самостоятельной работы обуча-
ющихся. Это актуализирует проблему повышения ка-
чества самостоятельной работы магистрантов посред-
ством вооружения их навыками эффективной работы с 
аутентичным иноязычным материалом, помощи в вы-
работке индивидуальных самообразовательных стра-
тегий и в формировании устойчивой потребности ис-
пользовать иностранный язык в профессиональной и 
научной деятельности.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Пять великих полиглотов мира:
Джузеппе Каспар Меццофанти (1774–1849) — хранитель библиотеки в Ватикане. Достоверно известно, что 

он переводил со 114 языков, на 60 свободно говорил, писал стихи на 50 языках мира.
Расмус Кристиан Раск (1787–1832) — датский языковед. Знал более 200 языков, каждый новый язык учил в 

течение шести недель.
Иштван Даби (1943 г. р.) — венгерский писатель и переводчик. Интерес к литературе и культуре разных 

стран побудил его выучить 103 языка.
Вилли Мельников (1962 г. р.) — российский ученый, молекулярный биолог. На его счету 103 иностранных 

языка, на которых он говорит и пишет стихи.
Дмитрий Петров (1958 г. р.) — психолингвист, синхронный переводчик, полиглот. Он владеет 30 языками, 

10 из которых преподает. Его профессиональное кредо: «Неспособен к языкам тот, у кого нет повода».

Источник: http://neuch.org/interest/sekrety-poliglota-ili-kak-vyuchit-inostrannyjj-yaz


