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Ji^ S^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблематики  обучения  иноязычному  профессионально

значимому  д иалогическому  общению  определяется  возрастающими  требованиями 

общества   к  языковой  подготовке   выпускника  неязыкового   вуза,  способного  

выступать  участником  межкультурного   общения  в  профессиональной  сфере. 

Иноязычная  коммуникативная  компетенция  является  одной  из  важнейших 

составляющих  профессиональной  компетентности  современного   специалиста,  от 

которого   требуется  осведомленность  о   национально культурных  особенностях  

партнеров в процессе  межкультурного  общения. 

Вместе   с  тем  практика   преподавания  иностранного   языка  на   неязыковых 

факультетах   наглядно   свид етельствует  о   том,  что   ф актический  уровень  владения 

иностранным  языком  выпускниками  зачастую  не   соответствует  выд вигаемым 

программным  требованиям.  Особенно   четко   это   проявляется  в  отношении 

способности  специалистов  к  участию  в  иноязычном  профессионально значимом 

диалогическом общении. 

Обучение   иноязычному  общению  студентов нелингвистов  традиционно 

рассматривается  как  профессионально ориентированное,  т.е .  связанное  

непосредственно  с буд ущей специальностью (И.Д. Салистра   1966; И.М. Берман 1970; 

О.  И.  Самойленко   1970; Р.А.  Кузнецова   1979; Д.В.  Булатова   1999).  Отечественная 

лингводидактика   располагает  целым  рядом  диссертационных  исследований,  в 

которых  получили  всестороннее   освещение   различные  аспекты  подготовки 

студентов нелингвистов  к  иноязычному  д иалогическому  общению  в 

профессиональной  сфере   (М.Т.  Ковалевский  1965;  И.А.  Арбузова   1974;  Т.Н. 

Никулина  1978; М.Г.  Кочнева   1979; З.А.  Плюхина   1981; В.М.  Селезнёва   1982;  А.Л. 

Мирзоян  1985;  Р.Г.  Зайцева   1988;  Л.И.  Девина  1989;  Л.В.  Шилак  1989;  М.Э. 

Багд асарян  1990; Л.Б.  Котлярова   1990; Г.П.  Савченко   1990; Е.А.  Боровикова  1991; 

Т.В. Кучма  1991; И.И. Меркулова   1991; Н.Г.  Кравченко   1993; Н.Г.  Валеева   1994;  Е.В. 

Тихомирова   1995; А. Я.  Гайсина  1997; М.И.  Лунева   1997; Е.В.  Тарасова   1997; Т.М. 

Салтыкова   1998;  Л.А.  Золотарёва   1999; А.П. Петрова   1999; О.И.  Кучеренко   2000; 

Л.В.  Макар   2000;  Л.Е.  Алексеева   2002;  Т.А.  Горева   2002;  В.Н.  Зыкова   2002;  Е.В. 

Маркарян 2004; Н.П. Шабаева  2004). 

Учитывая  тот  ф акт,  что   к  настоящему  времени  в  России  сформировалась  и 

активно  развивается инд устрия сервиса  и туризма, особую актуальность приобретают 

вопросы  под готовки  специалистов  д ля  данной  сф еры  д еятельности,  неразрывно 

связанной  с  общением  на   иностранных  языках.  В  диссертационных  исследованиях  

рассмотрено   содержание   обучения  иностранному  языку  в  системе   непрерывного  

профессионального   туристского   образования  (Т.Н.  Еф ремцева   2000);  обоснована 

лингводидактическая  целесообразность  использования  профессионально

ориентированных  речевых  средств  и моделирования  профессиональной  иноязычной 

коммуникативной  д еятельности  работников  туристской  инд устрии,  а   также 

подтверждена  эффективность  профессионально ориентированного   комплекса  

условно речевых  упражнений  д ля  развития  коммуникативной  и  социокультурной 

компетенций специалиста   по  сервису  и туризму  (Е. В.  Маркарян 2004);  разработаны 

педагогические   рекомендации,  методика  моделирования  и  использования 

профессионально ориентированных  учебно речевых  ситуаций  при  обучении 

иноязычному  общению  на   занят) 1Я}{о^ 9 | д | ™'{̂ ^ ЖЛ1УГ'Изыку  в  высшей  школе  

туристского  профиля (Н.П. Шабаевг  2004]ЬиБЛИОТекА 

!  ^°У̂ / 5: 
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Сле д уе т,  о д на ко ,  учи тыва ть ,  что   и н о язычн о е   пр о ф е ссио нально  значимо е  

д иа ло гиче ско е   о бщ е ние   тр е буе т  по д го то вки  спе ц иа листо в  к  во сп р и яти ю  культур н о й 

спе ц иф ики  д р уго й  стр а н ы,  пр е о д о ле нию  не   то л ько   яз ыко во г о ,  н о   и  культур но 

ме нта льно го   бар ье р а ,  т .к .  сп е ц и а ли сты  и  кл и е н ты  явл яю т с я  пр е д ста вите лями 

р а зли чн ых  кул ьтур .  Ид е и  о   необход имости  яз ыко во г о   о бр а зо ва ния  в  ко нте ксте  

кул ьтур ы,  п о л учи вши е  в  со вр е ме нно й  лингво д ид а ктике   а кси о м а ти че ско е   звуча ние , 

н а шл и  сво е   выр а же ние   в  р азр аботке   м е жкул ьтур н о г о   под ход а  к  о буче н и ю 

ино стр а нным  яз ыка м  (Е. М.  Ве р е щ а г и н , В.Г.  Ко сто м а р о в  1 9 7 1 ;  В. П .  Фур м а н о ва   1994; 

В. В.  Во р о б ье в  1996 ;  Ю. Е.  Пр о х о р о в  1996;  В. Б.  Са ф о но ва   1 9 9 6 ,  2 0 0 1 ;  С.Г.  Тер

Ми н а со ва   1998,  2 0 0 0 ;  Г. В.  Елиза р о ва   2 0 0 1 ).  Ме то д и че ска я  ц елесообр азность 

а кти вн о й  инте гр ац ии  культур н о го   ко мпо не нта   в  о буче н и е   и н о стр а н н ым  языка м 

д оказана   в  м но го числе нных  д иссе р тац ио нных  иссле д о ва ниях   (О . М.  Оси ян о ва   1993  

И. И.  Ле й ф а  1995 ;  Л . Н.  По л уш и н а  1 9 9 5 ; Н.Б.  Иш х а н ян  1 9 9 6 ; М. А.  Бо га тыр е ва   1998  

Р.А.  Ко н о ва л о ва   1 9 9 8 ; Г. А.  Ма сл и ко ва   1998;  Е. И .  Во р о б ье ва   1 9 9 9 ; П. В.  Сыс о е в  1999: 

Ю. А.  Синиц а  2 0 0 0 ;  М. А.  Суво р о ва   2 0 0 0 ;  Л . В.  Бо р х о д о е ва   2 0 0 2 ;  С. Г.  Гр а че ва   2002  

А. В.  Гус е ва   2 0 0 2 ;  А. Г.  Д ул ьян и н о в  2 0 0 2 ;  Н.А.  Сух о ва   2 0 0 2 ;  Н. В.  Фи л и п п о ва   2002  

А. Г.  Ка н ц ур  2 0 0 4 ; И. В.  Ни ки ти н а  2 0 0 4 ). 

В  сво их   р аботах   а вто р ы  р а ссма тр ива ют  ши р о ки й  кр уг  во п р о со в,  те м  не   ме не е , 

не ко то р ые  а спе кты  по д го то вки  совр еменного   спе ц иа листа   к  и н о язычн о м у 

пр о ф е ссио нально  значимо му  д иа ло гиче ско му  о б щ е н и ю  в  р а м ка х   м е жкул ьтур н о го  

под ход а  не   п о л учи л и  д о л жн о й  те о р е тиче ско й  и  те х н о ло ги че ско й  р а зр а бо тки ,  в  то  

вр е мя  ка к  пр а ктиче ские   по тр е бно сти  м е жкул ьтур н о й  ко м м ун и ка ц и и  зад ают 

напр авле ние   н о вым ме то д о ло гиче ским по иска м . 

Осущ е ствл яя  м е жкул ьтур н о е   о бщ е ние   в  пр о ф е ссио на льно й  сф е р е ,  спе ц иа листы 

вступ а ют  в  р а зличные  т и п ы  со ц иа льных  вза имо д е йствий  ка к  с  ко лле га м и ,  та к  и  с 

кли е н та м и .  Спе ц иа лист  по   се р вису  и  тур и зм у  явл яе тся  но сите ле м  со бстве нно й 

кул ьтур ы,  а   пр ио бщ е ние   к  ф р а гме нта м  ино й  ка р ти н ы  мир а  сущ е стве н н о   о гр аниче но  

всле д ствие   о тсутстви я  в  р о д но й  кул ьтур е   ко нц е пто в,  сво й стве н н ых  ино м у 

лингво со ц иуму.  Учи т ы в а я  лимитир о ва нно сть  кур са   ино стр а нно го   яз ыка  в 

н е языко во м  вуз е ,  пр е д ста вляе тся  н е во зм о жн ым  усво е н и е   зна чите льно го   о бъе ма 

со ц и о культур н ых  зн а н и й ,  что   о бусла влива е т  испо льзо ва ние   в  пр о ц е ссе   о буче н и я 

сте р е о типных  ко м п ле ксн ых  е д иниц , инте пзир ующ их  л и н г ви сти че скую,  со ц иа льную  и 

кул ьтур н ую  со ста вл яющ и е .  Та ки м и  ед иниц ами  явл яю тс я  а уте н ти чн ые  со ц иа льные 

ко н та кты. 

Вс е   выше изло же нно е   по зво ляе т  ко нста тир о ва ть,  что   в  те о р и и  и  пр а ктике  

о б уче н и я  и н о язычн о м у  д иа ло гиче ско му  о бщ е нию  в  н е яз ыко во м  вуз е   сущ е ствуе т  р яд   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
пр о тиво р е чий , ко то р ые тр е б уют  сво е го  о см ысл е н и я и р а зр е ше ния  м е жд у: 

со ц иа льным  за ка зо м  о бщ е ства   и  р е ально й  сп о со б н о стью  вып ускн и ко в 

не языко во го   вуза   к  о сущ е ствле н и ю  м е жкул ьтур н о й  ко м м ун и ка ц и и  в 

пр о ф е ссио на льно й сф е р е ; 

пр о во згла ше нными  в  станд ар тах   и  пр огр аммах  тр е бо ва н и ям и  к  ф о р мир о ванию 

и н о язычн о й  ко м м ун и ка ти вн о й  ко мпе те нц ии  студ е нто в не лингвисто в  и  р е а льно й 

ситуа ц ие й  в уче бно  во спита те льно м  пр оц ессе ; 

на сущ но й  не о бх о д имо стью  и  ва жн о стью  ф о р мир о ва ния  ум е н и й  ино язычно го  

пр оф ессионально значимого   д иало гиче ско го   о б щ е н и я  и  не д о ста то чно й 

р а зр а бо та нно стью  со о тве тствующ е й  ме то д ики  д л я о тд е льных  спе ц иа льно сте й ; 

д о ста то чно й  те о р е тиче ско й  р азр або танно стью  пр о бле м  со и з уче н и я  языка  и 
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культуры  и  слабой  технологической  реализацией  выд винутых  положений  в 

учебниках   и  учебных  пособиях   по   иностранному  языку  д ля  студ ентов  неязыковых 

вузов. 

Поиск путей разрешения вышеперечисленных  противоречий составил   проблему 
нашей  работы  и  обусловил  выбор   те м ы  исследования     «Обучение   иноязычному 

профессионально значимому  диалогическому  общению  на   основе   аутентичных 

социальных контактов (английский язык, неязыковой вуз)». 

Объе кт  исследования     процесс  обучения  иноязычному  профессионально

значимому диалогическому общению в неязыковом вузе  

Пред мет  исследования     методика  обучения  иноязычному  профессионально

значимому  диалогическому  общению  студентов  специальности  100103.65  

«Социально культурный  сервис  и  туризм»  на   основе   аутентичных  социальных 

контактов. 

Це ль  исслед ования     теоретическое   и  экспериментальное   обоснование  

эффективности  использования  аутентичных  социальных  контактов  в  обучении 

иноязычному  профессионально значимому  диалогическому  общению  студентов 

неязыковых вузов. 

Гипотеза   исслед ования    использование  аутентичных  социальных контактов  в 

процессе   обучения  иноязычному  профессионально значимому  д иалогическому 

общению  будет способствовать: 

формированию  личности  специалиста      медиатора   культур ,  способного  

осуществлять межкультурное  общение   в  сфере  сервиса  и туризма; 

развитию  умений  иноязычного   профессионально значимого   диалогического  

общения  посредством социокультурной стереотипизации. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие зад ачи. 

1 .  Выявить  особенности  межкультурного   подхода  к  обучению  иноязычному 

профессионально значимому  диалогическому  общению  (на   примере   специальности 

100103.65  «Социально культурный сервис и туризм»). 

2.  Исследовать  роль  социокультурных  стереотипов  в  подготовке   специалиста   к 

осуществлению межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. 

3.  Теоретически  обосновать  использование   аутентичных  социальных  контактов  в 

процессе   обучения  иноязычному  профессионально значимому  диалогическому 

общению. 

4.  Конкретизировать  метод ическую  систему  обучения  иноязычному 

профессионально значимому  диалогическому  общению  на   основе   аутентичных 

социальных контактов. 

5.  Обосновать  критерии  отбора   и  предложить  метод ическую  типологию 

аутентичных социальных контактов. 

6.  Разработать  технологию  обучения  иноязычному  профессионально значимому 

диалогическому  общению  на   основе   аутентичных  социальных  контактов  и 

экспериментально  проверить её  эффективность. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  использовались 

следующие метод ы исследования: 

теоретические     анализ  философской,  психолого педагогической, 

лингводидактической,  социологической  литературы  по   проблеме   исслед ования; 

системный  подход   к  оценке   результатов  теоретического   анализа;  синтез 

теоретического  и эмпирического  материала; 
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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  эмпирические     изучение   педагогической  документации  (программ  по  

иностранному  языку  д ля  неязыковых  вузов.  Госуд арственных  образовательных 

станд артов);  изучение  и обобщение  педагогического  опьгга; анализ учебных пособий 

по   английскому  языку  д ля  неязыковых  вузов;  наблюдение   за   деятельностью 

специалистов  в  сфере   сервиса   и  туризма;  психодиагностические   методы 

(тестирование,  анкетирование);  методический  эксперимент  (развед ывательный, 

констатирующий, обучающий); методы математической статистики. 

Теоретико метод ологическую  основу  исслед ования  составляют  идеи  и 

теоретические   положения  личностно деятельностного   подхода  к  обучению  (Л.С. 

Выготский,  П.Я.  Гальперин,  И.А.  Зимняя,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн); 

системно структурного   подхода  к  обучению  иностранному  языку  (И.Л.  Бим); 

коммуникативного   подхода  (А.А.  Леонтьев,  Е.И.  Пассов,  Ж. И.  Игумнова,  В.П. 

Кузовлев,  Т.У.  Тучкова ,  В.Б.Царькова);  когнитивного   подхода  (Т.А.  ван  Дейк); 

межкультурного   подхода  (Е. М.  Верещагин,  В.В.  Воробьев,  Г.В.  Елизарова,  В.Г. 

Костомаров,  Ю.Е.  Прохоров, В.В.  Сафонова,  С.Г.  Тер Минасова,  В.П.  Фурманова); 

теории  общения и  коммуникации  (А.А.  Леонтьев, Б.Ф.  Ломов,  Б.Д.  Парыгин, Г.М. 

Анд реева,  Т.М.  Дридзе,  Е.Ф.  Тарасов);  концепции  диалога   и  теории  диалога   как 

формы речи (М. М. Бахтин, Л.П. Якубинский); исследования по  вопросам  содержания 

профессионального   туристского   образования  (И.В.  Зорин,  В.А.  Квартальное,  B.C. 

Сенин);  концепция  профессионально ориентированного   обучения  иностранному 

языку  в  неязыковом  вузе   (Д.В.  Булатова);  теория  речевых  актов  (Грайс  Г.П.); 

концепция социокультурных стереотипов речевого  общения (Ю. Е. Прохоров). 

Научная новизна исследования состоит: 

   в  теоретическом  обосновании  аутентичного   социального   контакта   в  качестве  

единицы  обучения  иноязычному  профессионально значимому  диалогическому 

общению в рамках  межкультурного  подхода к обучению иностранному языку; 

   конкретизации методической системы обучения иноязьиному  профессионально

значимому диалогическому общению в неязыковом вузе; 

в разработке  методической типологии аутентичных социальных контактов. 

Тео ретическая значимость данного  исследования заключается в том, что  в нём: 

   дано  определение, представлена структура  и номенклатура  лингводидактических  

характеристик аутентичного  социального  контакта  применительно  к использованию в 

процессе   обучения  иноязычному  профессионально значимому  диалогическому 

общению в неязыковых вузах; 

   выявлена  роль  стереотипов  в  подготовке   специалиста      медиатора   культур , 

способного  к осуществлению межкультурного  общения в сфере  сервиса  и туризма; 

   обоснованы критерии отбора  аутентичных социальных контактов применительно  

к  обучению  иноязычному  профессионально значимому  диалогическому  общению 

студ ентов специальности 100103.65  «Социально культурный сервис и туризм». 

Практиче ская значимость исследования заключается в том, что  

   разработана   технология  обучения  иноязычному  профессионально значимому 

диалогическому  общению  на   английском языке   студентов  специальности  100103.65  

«Социально культурный  сервис  и  туризм»  на   основе   использования  аутентичных 

социальных контактов; 

   составлено   экспериментальное   учебное   пособие   "Across   England   to   Scotland", 

которое   может  быть  использовано   в  практике   обучения  английскому  языку  в 

неязыковых вузах; 
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разработан  глоссарий  национально маркированной  лексики  и  лексический 

минимум  для студ ентов  специальности  100103.65  «Социально культурный  сервис  и 

туризм». 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исслед ования  обеспечиваются 

исход ными  методологическими  позициями,  комплексным  использованием  методов, 

адекватных  предмету  и  задачам  исследования,  статистической  значимостью 

экспериментальных д анных. 

По ло же ния, выно симые на защиту. 
1 .  Целью  обучения  иноязычному  профессионально значимому  диалогическому 

общению  студентов  специальности  100103.65   «Социально культурный  сервис  и 

туризм»  в  рамках   межкультурного   подхода  является  формирование   личности 

специалиста  по  сервису и туризму  как медиатора  культур . 

2.  Использование   аутентичных  социальных  контактов  как  стереотипных  и 

комплексных  единиц,  интегрирующих  язык  и  культуру,  формирует  способность 

специалиста   по   сервису  и  туризму  осуществлять  межкультурное   общение   в 

профессиональной сфере. 

3.  Аутентичный  социальный  контакт  является  единицей  обучения  иноязычному 

профессионально значимому  диалогическому  общению,  т.к.  представляет  собой 

единство   языкового   и  речевого   материала,  предметного   содержания  и  действий  с 

ним. 

4.  Технология  обучения,  разработанная  на   основе   созданной  в  исследовании 

типологии  аутентичных  социальных  контактов,  обеспечивает  эффективность 

обучения  иноязычному  профессионально значимому  д иалогическому  общению 

студ ентов специальности 100103.65  «Социально культурный сервис и туризм». 

Осно вные этапы исслед ования. 
1  этап (2000 2001   гг.). Осуществлялся подбор, изучение  и теоретический анализ 

философской,  психолого педагогической,  метод ической,  социологической 

литературы;  определялись  теоретические   пред посылки,  методологические  

положения, терминологический  аппарат;  формулировались  гипотеза,  цели  и  задачи 

исслед ования. 

2   этап  (2001 2002   гг.).  Уточнена  содержательная  сущность  исследуемого  

понятия;  корректировались  цель,  гипотеза   и  предмет  исслед ования;  проводилось 

анкетирование   специалистов,  занятьпс  в  сфере  сервиса   и  туризма  г.  Читы,  с  целью 

выявления  специфики  профессионального   общения;  анкетирование   студентов 

специальности  100103.65  «Социально культурный  сервис  и  туризм»  Забайкальского  

института   предпринимательства      филиала   Сибирского   университета  

потребительской  кооперации  с  целью  выявления  труд ностей,  которые  они 

испытывают, вступая в диалогическое  общение  на  иностранном языке; анкетирование  

студентов  других   специальностей  ЗИП  СибУПК  с  целью  выявления  мотивации 

изучения иностранного  языка. 

3  этап  (2002 2003  гг.).  Отбирались аутентичные социальные контакты (далее  по  

тексту     АСК)  и  осуществлялась  их   классиф икация;  разрабатывалась  и 

корректировалась  технология  обучения  иноязычному  профессионально значимому 

диалогическому  общению  на   основе   АСК;  осуществлялся  отбор   аутентичных 

материалов для приложения к учебному пособию. 

4   этап  (2003 2004   гг.).  Проведены  срезы  (пред экспериментальный,  текущий, 

постэкспериментальный)  и  экспериментальное  обучение; осуществлялась обработка  



данных, полученных в ходе  эксперимента. 

5   этап  (2004 2005   гг.).  Систематизированы  и  обобщены  экспериментальные 

д анные;  сопоставлены  результаты  исследования  на   основании  которых 

сформулированы вывод ы; оформлялось диссертационное  исследование. 

Ааробация  исслед ования  и  внедрение   полученных  результатов  в  практику 

осуществлялись  в  ходе   экспериментального   обучения  студ ентов  первого   курса  

специальности  100103.65  «Социально культурный  сервис  и туризм»  Забайкальского  

института   предпринимательства      филиала   Сибирского   университета  

потребительской кооперации. 

Основные  положения  диссертации  были  обсужд ены  на   кафедре   теории  и 

методики  преподавания  иностранных  язьпсов  Иркутского   государственного  

лингвистического   университета   (2003 2005   гг.).  Промежуточные  результаты 

исследования  представлялись  на   межвузовских   научно методических   семинарах  

«Иностранные  языки  в  высшей  школе:  проблемы, опыт,  перспективы»  (Чита ,  ЗИП 

Си бУПК,  2001 2005),  межвузовской  научно практической  конференции 

«Взаимовлияние   языка  и  культуры»  (Иркутск,  БГУЭП,  2005),  научно методической 

конференции «Контекстное   образование   как фактор   становления  профессиональной 

культуры  (профессиональной  компетенции  будущего   специалиста)»  (Чита ,  ЗИП 

Си б УПК,  2005),  а   также  нашли  отражение   в  статьях   и  тезисах   межвузовских  

сборников. 

Стр уктур а   д иссертац ии.  Работа   состоит  из  введ ения, двух   глав, заключения, 

списка  использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во   введ ении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного   исследования; 

определены  его   объект  и  предмет;  сформулированы  цель,  гипотеза   и  задачи 

исследования;  представлены  методы  и  теоретико методологическая  основа  

исследования; раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 

сформулированы положения, выносимые на  защиту. 

В  первой главе  реферируемого  исследования  «Теоретические   основы обучения 

иноязычному  профессионально значимому  диалогическому  общению  в  неязыковом 

вузе   на   основе   аутентичных  социальных  контактов»  выд елены  особенности 

межкультурного   подхода  к  обучению  иноязычному  профессионально значимому 

диалогическому  общению  (1 .1 .);  подробно   рассмотрена  стереотипность  как 

характеристика  иноязычного  профессионально значимого  диалогического   общения в 

сфере   сервиса   и  туризма  (1 2 . );  теоретически  обосновано   использование   АСК  как 

единиц   обучения  иноязычному  профессионально значимому  диалогическому 

общению на  английском языке  в неязыковом вузе  (1 .З.). 

Требования  общества   к  языковой  подготовке   студентов нелингвистов 

значительно  возросли.  Специалисты,  занятые   в  сфере   сервиса   и  туризма, 

рассматриваются  сегодня  как  потенциальные  участники  межкультурного   общения. 

При  этом  специалисты  являются  представителями  конкретного   лингвосоциума,  а  

создаваемые  ими  в  процессе   иноязычного   профессионально значимого  

диалогического   общения  д искурсы  отражают  специфику  этносов,  менталитета   и 

образа   жизни.  След овательно,  культурный  барьер      это   существенный  фактор, 

препятствующий  взаимопониманию  и  взаимодействию  участников  межкультурного  

общения  в  профессиональной  сфере,  которое   наряду  с  владением  иностранным 
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языком  предполагает  умение   воспроизводить  и  адекватно   интерпретировать 

коммуникативное  поведение  представителя иного  лингвосоциума. 

В  рамках  межкультурного  подхода представляется метод ически целесообразным 

предложенныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Г.В.  Елизаровой  (2001)  отказ  от  компетенции  носителя  как  цели  и 

эталона  в  пользу  языковой  личности  медиатора   культур ,  познавшей  посредством 

изучения  языков  как  особенности  разных  культур ,  так  и  особенности  их   (культур ) 

взаимодействия.  Это   положение   принято   нами  в  качестве   вед ущей  идеи  при 

разработке   методики  обучения  иноязычному  профессионально значимому 

диалогическому  общению  студентов  специальности  100103.65   «Социально

культурный сервис и туризм». Межкультурное  общение  представляет  собой общение  

особого  вида, имеющее своим результатом комбинацию знаний, умений и отношений 

медиатора   культур ,  и  протекает  в  различных  формах,  одной  из  которых  является 

социальный контакт. 

Характеризуя  иноязычное   профессионально значимое   диалогическое   общение, 

следует  заметить,  что   оно   сопровождается  различного   вида   стереотипами. 

Стереотипы  выступают  неотъемлемыми  компонентами  национальной  культур ы, 

поэтому  следует  учитывать  их   положительное   значение   в  процессе   подготовки 

современного   специалиста   к  взаимодействию  с  пред ставителями  иного  

лингвосоциума.  Устойчивость  и  целостность  культуры  во   многом  объясняется  её  

стереотипностью, существованием единых правил поведения и общей картины мира. 

Безусловно,  поведение   (в  том  числе   и  речевое)  каждого   индивида  вариативно   и 

многообразно,  но   не   менее   справедливо   и  другое   утвержд ение:  оно   типизировано, 

стереотипно  и  под чиняется  выработанным  в  обществе   нормам.  Стереотипы 

формируются  в  определенном  пространственно временном  континууме  и  отражают 

конкретный лингвосоциум, поэтому  усвоение   стереотипов  является  необходимым и 

неотъемлемым элементом его  познания. 

Стереотипы  выполняют  объективно  необходимую  ф ункцию, позволяя  быстро  и 

легко   воспринимать  иное   социокультурное   окружение,  обеспечивая  тем  самым 

предрасположенность  субъекта   к  восприятию  информации,  и  создают  готовность 

субъекта   к  послед ующим  д ействиям.  Пр и  взаимодействии  представителей  разных 

социокультурных  сообществ  стереотипы  делают  общение   более   над ежным, 

компенсируя  отсутствие   опыта  взаимодействия.  При  всем  своём  схематизме   и 

обобщенности стереотипы подготавливают  к контакту  с иной культурой, исключают 

возможность  возникновения  культурного   щока.  Стереотипность  речевого   хода  

позволяет  адресату  быстрее   его   обработать,  а   потому  и  быстрее   выд ать 

интересующую информацию. 

В  стереотипах  воплощен речевой этикет, т.е . такие  языковые сред ства,  которые 

в  рамках   каждого   конкретного   социума  являются  приемлемыми.  Профессиональная 

деятельность  включает  в  себя  множество   повторяющихся  д ействий  и  операций, 

сопровождающихся  повторяющимися  речевыми  д ействиями.  Клиент  ожидает  от 

специалиста   определенных  д ействий,  следовательно,  в  профессиональном  общении 

АСК  зачастую предсказуемы и стереотипны. 

Социализация языковой личности при обучении иноязычному  профессионально

значимому  диалогическому  общению  достигается  в  первую  очередь  за   счет 

стереотипных  единиц,  в  которых  четко   просматривается  культурная  составляющая. 

Использование   аутентичных  единиц   обучения  (в  нашем  случае   АСК)  ведет  к 

стереотипизации  речевого   /   неречевого   поведения,  рассматриваемого   в  контексте  
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кул ьтур ы,  и  о бе спе чива е т  ф о р мир о вание   и н о яз ычн о й  ко ммуника тивно й 

ко мпе те нц ии. 

Те р м и н  «со ц и а л ьн ый  ко н та кт»  б ы л  вне се н  в  ме то д ику  о б уче н и я  ино стр а нным 

яз ыка м Е. И.  Па с с о вым , ко то р ый д иф ф е р е нц ир уе т  п о н яти я «си туа ц и я»  и  «со ц иа льный 

ко н та кт».  В  р е ф е р ир уе мо м  д иссе р та ц ио нно м  иссле д о ва нии  д о ка за н  ме то д иче ский 

по те нц иа л  А С К  в  по д го то вке   спе ц иа листо в  по   се р вису  и  тур и з м у  к  м е жкультур н о м у 

о бщ е н и ю.  А С К  пр е д ла га е тся  н а м и  в  ка че стве   е д иниц ы  о б уче н и я  ино язычно му 

пр о ф е ссио на льно  зна чимо му  д иа ло гиче ско м у  о б щ е н и ю  в  н е языко во м  вузе ,  т.к. 

пр е д ста вляе т  со бо й  е д инство   языко во го   и  р е че во го   ма те р иа ла ,  пред метного  

со д е р жа ния  и д е й стви й  с н и м . 

А С К  пр е д ста вляе т  со б о й  сво е о бр а зную  м и н и си сте м у,  со сто ящ ую  из  д вух  

о бяза те льных  суб ъе кто в  (иниц иа то р а   и  то г о ,  к  ко то р о му  ад р есована  иниц иа тивна я 

р е плика ).  Стр уктур а   А С К  вкл юча е т  в  се б я  сле д ующ ие  о бяза те льные  эле ме нты: 

суб ъе кт     иниц иа то р   А С К;  суб ъе кт,  ко то р о му  ад р есо вана  иниц иа тива ;  ц енность, 

п о сл ужи вш а я  о сн о во й  А С К.  Пр о ве д е нно е   иссле д о ва ние   д ало   на м  во змо жно сть 

сф о р мулир о ва ть  опр ед еление   А С К,  ко то р ый  р а ссма тр ива е тся  ка кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кратковременное, 

нормативное,  стереотипное,  кл ишированное,  кул ьтурно обусл овл енное,  л окал ьное 

соц иал ьное  взаимод ействие  в  профессионал ьной  сфере  межд у  л ичностями, 

испол няющими  соц иал ьные  рол и  (агентом  /   спец иал истом  и  кл иентом  /   не 

спец иал истом)  по повод у какой л ибо  ц енности . 

Актуа л ьн а я  м е то д и че ска я  ц е нно сть  А С К  о бусло вле на  та ки м и  его  

лингво д ид а ктиче скими  х а р а кте р истика ми ,  ка к:  но р ма тивно сть,  сте р е о типно сть, 

клишир о ва нно сть,  кул ьтур н а я  о бусло вле нно сть,  л о ка л ьн о сть,  кр а тко вр е ме нно сть. 

Яв л яяс ь  ед иниц ей  о б уче н и я,  А С К  го то вят  к  уча с ти ю  в  м е жкул ьтур н о м  о бщ е нии  в 

пр о ф е ссио на льно й  сф е р е ;  сп о со б ствуют  ф о р мир о ва нию  ко м м ун и ка ти вн о й  кул ьтур ы 

студ е н то в;  п о выш а ют  м о ти ва ц и ю  и з уче н и я  ино стр а нно го   яз ыка  студ ентами

н е ли н гви ста м и ;  п о зво л яют  о р ганизо вать  р е че вую  п р а кти ку  о буча е мых  на  

ино стр а нно м  яз ыке ,  тр е нир о вку  и  а ктивиза ц ию  д иа ло гиче ско го   о бщ е ния; 

мо д е лир уют  б уд ущ ую  пр о ф е ссио на льную  д е яте льно сть.  А С К  выступа е т  ка к 

ко м пле ксна я  ед иниц а ,  и н те гр и р ующ а я  яз ык  и  кул ьтур у  в  о б уче н и и  ино язычно му 

пр о ф е ссио нально  значимо му  д иа ло гиче ско му  о б щ е н и ю  в  р а мка х   ме жкультур но го  

под ход а  и  спо со бствуе т  ста н о вл е н и ю  л и чн о сти  спе ц иа листа   по   се р вису  и  тур изму 

ка к мед иатор а   кул ьтур . 

Во   вто р о й  г л а в е   «Ме то д и ка  о б уче н и я  и н о яз ычн о м у  пр оф ессионально

зн а чи м о м у  д иа ло гиче ско му  о б щ е н и ю  на   о сно ве   а уте н ти чн ых  со ц иа льных  ко нта кто в» 

р а скр ыва е тся  ме то д иче ска я  систе ма  о б уче н и я  и н о яз ычн о м у  пр оф ессионально

зн а чи м о м у  д иа ло гиче ско му  о бщ е н и ю  на   о сно ве   А С К  (2 .1 . );  о бо сно выва ются 

кр ите р ии  отбор а   и  пр е д ла га е тся  м е то д иче ска я  ти п о л о г и я  А С К  (2 .2 . );  о писыва е тся 

те х но ло гия и  пр иво д ятся р е з ул ьта ты экспе р име нта льно го   о б уче н и я  (2 .3 .). 

Исх о д я  из  систе мно  стр уктур но го   под ход а,  м е то д иче ска я  систе ма  о буче ния 

и н о язычн о м у  пр о ф е ссио на льно  зна чимо му  д иа ло гиче ско му  о бщ е н и ю  пр ед ставляет 

со бо й  е д инство   со ста вл яющ и х  её   стр уктур н ых  ко м по не нто в:  ц е ль,  со д е р жание , 

ме то д ы,  п р и н ц и п ы,  ср е д ства   и  о со бе нно сти  о сущ е ствл е н и я  уче бно го   пр оц есса ,  и 

р а ссма тр ива е тся  н а м и  в  р а мка х   м е жкул ьтур н о го   под ход а  (И . Л .  Би м  1977;  Г. В. 

Елиза р о ва   2 0 0 1 ).  Исп о л ьзо ва н и е   А С К  ка к  е д иниц   о б уче н и я  ино язычно му 

пр о ф е ссио нально  значимо му  д иа ло гиче ско му  о б щ е н и ю  пр ед полагает  их   вза имо связь 

со  все ми стр уктур н ым и  со ста вл яющ и м и  си сте м ы о б уче н и я. 
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Це ль  обучения  иноязычному  профессионально значимому  диалогическому 

общению  студентов  специальности  100103.65   «Социально культурный  сервис  и 

туризм»  может  быть  сформулирована  след ующим  образом:  дальнейшее  

совершенствование   и  развитие   диалогических   умений, обеспечивающих  адекватное  

участие   специалистов медиаторов  культур ,  располагающих  общим  знанием,  в 

межкультурном профессиональном общении. 

В  сод ержание   обучения  включаются:  сферы  коммуникативной  д еятельности, 

темы,  ситуации  и  АСК,  лингвистические   и  лингвострановедческие   знания, 

формируемые  с  их  помощью  речевые  навыки  и умения  межкультурного   общения, а  

также  положительное   отношение   к  профессиональной  д еятельности,  иноязычной 

культуре  и её  носителям. 

АСК  как  единица  обучения  позволяет  овладеть  системой  профессиональных, 

лингвистических   и  социокультурных  знаний.  Обучение   в  рамках   предложенной 

методики  с  использованием  АСК  приводит  к  овладению  определенной 

номенклатурой  профессионально коммуникативных   навыко в  и   умений, 
позволяющих  специалисту  по   сервису  и  туризму  адекватно   участвовать  в 

межкультурном  общении  в  профессиональной  сфере.  В  диссертационном 

исследовании вьщелено  д евять  групп умений. 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Умения соц иал ьного взаимод ействия важны д ля общения как на  родном, так и на  

иностранном  языке.  Они  обеспечивают  результативность  социального  

взаимод ействия,  достижение   профессионально значимых  целей  в  определенных 

социальных контекстах  с использованием соответствующих сред ств. 

2 .  Умения,  связанные  с  коррел яц ией  взаимод ействия,  д ают  возможность 

регулировать  ход   общения:  брать  на   себя  инициативу,  изменять  эмоциональный 

настрой, характер  дискурса   в случае  если он приобретает нежелательный оборот. 

3.  Компенсаторные умения позволяют  избежать  затруднений в  процессе  общения, 

вызванных  недостатком  языковых  и  речевых  средств  д ля  решения  поставленной 

коммуникативной зад ачи. 

4.  Умения, связанные с  созд анием собственного  высказывания,  представляют 

собой широкий спектр  умений, обеспечивающих, порождение  речевого  высказывания 

в  соответствии с поставленной коммуникативной зад ачей. 

5.  Умения,  связанные  с  восприятием  аутентичных   д искурсов,  имеют 

принципиальное  значение, базирующееся на  тезисе  о  д иалогичности общения. Устная 

коммуникация представляет собой неразрывное  единство  слушания и говорения. 

6.  Общие  интел л ектуал ьные умения пронизывают  все   названные  группы умений. 

Они  связаны  с  овладением  способами  мыслительной  д еятельности  и  позволяют 

анализировать,  сопоставлять,  сравнивать  и  систематизировать  языковые  и 

социокультурные явления. 

7.  Умения испол ьзовать эмоц ионал ьно оц еночные  сред ства  иностранного  языка 
заключаются в способности  специалиста  использовать различные языковые средства  

при  решении  коммуникативной  зад ачи,  выражать  собственную  оценку  ф актам, 

событиям, получаемой информации. 

8.  Умения межкул ьтурного  общения позволяют  специалисту  выступать  в  роли 

медиатора  культур. 

9.  Умения  невербал ьного  межкул ьтурного  общения  также  важны,  поскольку 

невербальное   поведение   представителей  иного   лингвосоциума  имеет  свои 

характерные особенности. 



Таблица  1  

Но ме нклатура  профессионально коммуникативных  умений специалиста сф еры сервиса  и туризма 

1 . 

2 . 

3. 

Уме ния социального  

взаимод ействия 

Уме ния, связанные с 

корреляцией 

взаимод ействия 

Компенсаторные 

умения 

•   употреблять ф ормулы речевого  этикета  

•   реализовывать речевые функции с помощью различных язьжовых и речевых средств 

•   завершать разговор  в соответствии с логикой общения 

•   сформулировать свою точку зрения 

•   учитывать психологические  особенности партнера  по  коммуникации 

•   определять позицию собеседника 

•   излагать свои мысли с достаточной степенью полноты 

•   использовать речевые средства  в соответствии с социальным статусом собеседника 

•   выбрать форму обращения 

•   вступать в общение, поддерживать и заканчивать его  

•   осознавать свою социальную роль и понять условия общения 

•   приспосабливаться к инд ивид уальным особенностям говорящего  

•   перехватывать инициативу общения в соответствии с  правилами речевого  этикета  

•   уд ерживать инициативу общения в соответствии с  правилами речевого  этикета  

•   быстро  ориентироваться в условиях  общения 

•   изменить эмоциональный фон взаимод ействия 

•   использовать при говорении синонимы, перифраз, толкование  понятий 

•   использовать языковую и контекстуальную догадку о  значении неизвестных слов 

•   повторить  или  перефразировать  реплику  собеседника  в  подтверждении  понимания  его  

высказывания 

•   выйти из затруднительного  положения с минимальным использованием языковых сред ств 

12  



4 . 

5. 

Уме ния, связанные с 

созданием 
собственного  
высказывания 

Уме ния, связанные с 

восприятием 
аутентичных 

д искурсов 

•   свободно  пользоваться определёнными штампами, клише 

•   логично  и последовательно  строить своё  высказывание  

•   выбрать  из  языковых  средств  те ,  которые  в  большей  мере   соответствуют  решению 

конкретной  коммуникативной задачи 

•   инициативно  задавать  вопросы 

•   переносить ранее  усвоенные комбинации в новые условия 

•   д авать исчерпывающий ответ 

•   формулировать запрос  информации 

•   вариативно  строить связное  высказывание  

•   сочетать лексическую единицу с д ругими 

•   выбрать  нужную  грамматическую  форму  д ля  адекватной  передачи  коммуникативного  

намерения 

•   д авать развернутые ответы 

•   сформулировать содержательно  ценный вопрос 

•   четко  определить речевую цель 

•   спроецировать содержание  предполагаемого   АС К 

•   планировать стратегию и тактику осуществления АСК 

•   адекватно  ситуации реагировать на  реплики партнера  по  коммуникации 

•   использовать функционально  разнообразные реплики 

•   оперативного  припоминать слова  необходимые д ля участия в д анном АСК 

•   выд елять необходимую, значимую информацию 

•   понимать на  слух  иноязычную речь, в рамках  требуемых программой 

•   преодолевать лексические   труд ности понимания иноязычной речи 

•   выражать своё  понимание  в требуемой форме 

•   членить  связное   сообщение   и  на   этой  основе   формулировать  вопросы  к  различным 

компонентам 

•   д омысливать сообщение  при нечетком восприятии смысловых блоков на  основе  имеющихся 
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6. 

7  

8  

9  

Общие 

интеллектуальные 

умения 

Умения использовать 
эмоционально

оценочные сред ства  

Уме ния 
межкультурного  

общения 

Уме ния 
невербального  

межкультурного  
общения 

знаний 

•   прогнозировать  по   началу  пред ложения  его   возможное   продолжение   на   основе  

антиципации 

•   игнорировать несущественные помехи 

•   понимать принятые сокращения и абривиатуры 

•   д огад ываться о  значении отдельных лексем 

•   сопоставлять  и  сравнивать  языковые  /   социокультурные  явления  в  родном  и  изучаемом 

языках  

•   описывать ф акты, события, явления 

•   оценивать логичность аргументахщи 

•   обобщать несколько  фактов в выводе  

•   делать вывод ы, умозаключения, базируясь на  полученной информации 

•   прокомментировать ф акты, события,  явления с эмоциональной оценки или без неё  

•   выражать оценочные сужд ения по  повод у полученной информации 

•   адекватно  реагировать на  проявление  чужого , непривычного  в поведении представителей 

иных культур  

•   объяснить на  иностранном языке  значение  отд ельных культурем 

•   строить своё  высказывание, опираясь на  приобретенные социокультурные знания 

•   адаптировать поведение  к реальности иноязычной культуры 

•   извлекать информацию из невербального  аутентичного  источника (схема, карта, план и т.д .) 

•   понимать наиболее  характерные же сты, сопровождающие коммуникацию представителей 

иного  лингвосоциума 

•   учитывать социокультурные особенности организации общения (личное  пространство, 

д истанция, улыбка) 
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Использование  АСК  позволяет  формировать  положительноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  отношение   к 

межкультурному общению, к взаимодействию с представителями иных культур. 

Базируясь  на   общедидактических   и  общеметодических   принципах,  следует, 

организуя  процесс  обучения  иноязычному  профессионально значимому 

диалогическому  общению  на   основе   АСК,  руковод ствоваться  принципами 
коммуникативной  направленности,  функциональности,  профессиональной 

направленности, опоры на  аутентичный текст/ дискурс  (И.И. Халеева   1989; И.Л. Бим 

1995),  профессиональной  межкультурной  направленности  (Е.В.  Маркарян  2004), 

познания и учёта  культурных универсалий (Г. В. Елизарова  2001). 

В  качестве   метод ов  организации   и  управления  учебно воспитательным 

процессом  нами  были  выбраны  классические   методы  организации,  ознакомления, 

тренировки,  применения  и  контроля,  которые  реализовывались  в.  методических  

приёмах.  Основными  формами  организации   учебно воспитательного   процесса  с 

использованием АСК  является работа  в диадах, в триадах  и  микрогруппах. 

Сред ством обучения иноязычному профессионально значимому диалогическому 

общению  по   предлагаемой  методике   выступает  специально   разработанное  

экспериментальное   пособие   по   английскому  языку  для  студентов  1   курса  

специальности  100103.65  «Социально культурный  сервис  и туризм», построенное  на  

основе   АСК.  Включенные  в  пособие   АСК  отобраны  на   основе   ряда   критериев: 

соотнесенность  со   сферой  предстоящей  профессиональной  деятельности, 

аутентичность,  социокультурная  насыщенность,  лингвистическая  ценность.  Отбор  

АСК  производился  в  следующей  последовательности:  выделение   сферы 

предстоящего   профессионального   общения,  выделение   типичных  видов 

взаимодействий  и  ролевого   репертуара,  выделение   наиболее   частотных 

коммуникативных зад ач. 

Проанализировав  отобранные  АСК,  мы  пришли  к  выводу  о   возможности  их  

типизации, базируясь  на  критерии социокультурной  контрастивности, т.е. наличии /  

отсутствии в них  национально маркированной лексики,  вызывающей трудности при 

межкультурном  общении.  Метод ическая  типология  позволяет  прогнозировать 

труд ности,  возникающие  в  процессе   усвоения  различных  типов  АСК,  а   значит 

определить номенклатуру учебных д ействий, направленных на  их  преодоление. 

К  первому  типу  относятся  АСК,  в  которых  не   содержится  национально

маркированной  лексики.  Объектом  изучения  в  них   является  этикет,  т.е.  внимание  

акцентируется  на   особенностях   национального   этикета   страны  изучаемого   языка, 

учёте   этических   норм,  принятых  в  данной  культуре.  Следует  учитывать,  что  

английский  этикет  в  отличие   от  русского   не   признает  категоричных  форм.  Для 

специалиста   важно  знать,  что   категорические   высказывания  смягчаются 

модальностью  или  интонационно,  модальные  глаголы  используются  д ля 

высказывания мнения или подчеркивания уважения. 

Во   втором  типе   АСК  за   словами  скрывается  обширная  социокультурная 

информация,  без  знания  которой  невозможно  адекватно   участвовать  в  них. 

Специалисту  необходимо  знать  содержащиеся  в  них   реалии,  лингвокультуремы, 

имеющиеся  в  англоязычной  культуре   и  отсутствующие  в  российской,  обладать 

значительным  объемом  фоновых  знаний.  Например,  в  данном  АСК  всф ечаются 

названия карточек для проезда  на  транспорте  в Лондоне: 

Two  Trave lcards , p lease. 
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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Peak or Off Peak ? 
Off Peak , p lease. 
В  глоссарии национально маркированной лексики д аны след ующие пояснения: 

•   Peak t ick et is valid all day Monday to Friday. 
•   Off Peak t ick et for  t rave l  after  09 .30  hours Monday  to Friday,  all  day  Saturday, 
Sunday and pub lic ho lidays . 

В  рамках   предложенных  типов  АСК  можно  выделить  их   под типы. Исходя  из 

количества   коммуникативных  зад ач:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  минимальный  АСК     участники  которого  

решают  одну  коммуникативную  зад ачу;  расширенный  АСК,  в  котором 

предполагается  совершение   более   д вух   коммуникативных  ход ов,  направленных  на  

уточнение, дополнение  и  детализацию полученной ранее  информации. 

Учитывая  наиболее   типичные  сочетания  речевых  функций  в  АСК, 

представляется  возможным  их   разделение   на   два   подтипа:  справо чные   АСК, 

осуществляемые с  целью получения информации, касающейся какой либо  ценности, 

события, факта, д аты или личности;  констатирующие   АСК,  в  которых  передается 

информация, касающаяся  какой либо   ценности, события, факта, д аты или личности. 

Справочные  АСК  могут  быть  двух   подвидов:  с  односторонней  инициативой  и  с 

двусторонней инициативой. 

Опираясь  на   созданную  метод ическую  типологию  АСК,  была  разработана  

технология  обучения  иноязычному  профессионально значимому  диалогическому 

общению студентов 1   курса  специальности 100103.65  «Социально культурный сервис 

и  туризм».  Последовательность  выработки  диалогических   умений  в  рамках  

предложенной  технологии  обучения  иноязычному  профессионально значимому 

диалогическому  общению  с  использованием  АСК  реализуется  в  иерархическом 

построении системы упражнений, представляющих собой совокупность необходимых 

типов,  видов  и  разновидностей  упражнений,  обеспечивающих  достижение  

поставленных  целей  обучения  относительно   развития  данного   вида   речевой 

деятельности. 

Система упражнений строилась в соответствии с рядом требований. 

1 .  Типы  и  виды  упражнений  соответствовали  лингвопсихологическим 

характеристикам  диалогической  р ечи:  ситуативности,  функциональности, 

эвристичности. 

2.  Упражнения были сюжетно  связаны с АСК. 

3.  Основными типами упражнений выбраны условно речевые и речевые. 

4.  В  систему  упражнений  включались  упражнения  с  целью  использования 

положительного   влияния  других   видов  речевой  д еятельности,  играющих  роль 

средства  обучения. 

5.  Межд у  всеми  компонентами  системы  упражнений  существует  взаимосвязь, 

обеспечивая  реализацию  дидактического   принципа  «от  лёгкого   к  труд ному».  От 

цикла   к  циклу  в  АСК  увеличивается  количество   социокультурной  информации  и 

происходит  усложнение   коммуникативных  заданий,  которые  требуют  более  

разнообразных и сложных речевых средств д ля их  выполнения. 

6.  Система упражнений  обеспечивает  повторяемость  речевых д ействий  и речевого  

материала.  В  кажд ый  послед ующий  цикл  органично  входит  языковой  материал, 

реалии  и  культурная  информация,  усвоенная  в  предыдущем,  обеспечивая,  таким 

образом,  повторяемость. 
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7.  Система  упражнений  обеспечивает  вариативность.  В  Щ1кле   заняти, 

варьировались: 

  участникиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (recep t ion is t ,  m anager,  headwaiter,  cham berm aid ,  gu ide,  porter,  land lord , 
te lephone operator,  e tc.); 
  пары участников; 

  коммуникативные зад ачи, стоящие перед  участниками  АСК; 

  сочетания речевых ф ункций; 

  лексика,  например,  названия  учрежд ений,  предоставляющих  проживание   для 

посетителей Великобритании   (В&В,  board ing house,  cam p ing ,  caravann ing s ite ,  hos te l, 
hote l,  inn ,  e tc.); 
  эмоциональное   состояние   «не   специалиста»  {angry, anx ious ,  em otionally  neu tral, 
frank ,  d isappoin ted ,  he lp less , sad ,  e tc.). 

Исход я из того, что  умения, даже  относительно  простые, нельзя сформировать в 

пределах  одного  занятия, мы сочли наиболее  целесообразным цикличное   построение, 

т.е .  цикл  был  разбит  на   определенные  отрезки, включаюш^1е   четыре   занятия. Цикл 

занятий построен на  основе  моделирования АСК  в профессиональной сфере. 

В  процессе   обучения  иноязьиному  диалогическому  общению  нами 

моделировались  следующие признаки профессиональной д еятельности: сфера, место  

осуществления  д еятельности,  ролевой  репертуар,  содержательная  структура  

д еятельности,  ф ункции  участников,  типы  взаимод ействий.  В  разработанной 

технологии  обучения  иноязычному  профессионально значимому  диалогическому 

общению  с  использованием  АСК,  было  выделено   четыре   этапа:  антиципация, 

презентация, стереотипизация, продукция. 

Разработанная  на   основе   АСК  технология,  была  апробирована  в  ходе  

экспериментального   обучения,  проведенного   на   базе   Забайкальского   института  

предпринимательства      филиала   Сибирского   университета   потребительской 

кооперации  в течение   второго  семестра  2003 2004  учебного  года. 

Условия  проведения  экспериментального   обучения  представляли  собой 

следующие  константные  факторы  для  контрольной  и  экспериментальной  группы: 

количество   студ ентов  в  каждой  группе;  количество   часов  в  неделю;  тематическое  

содержание   в  период   экспериментального   обучения;  количество,  содержание, 

техника  и  сроки  проведения  тестов срезов:  предэкспериментального,  текущего, 

итогового. Варьируемыми  факторами для контрольной и экспериментальной  группы 

являлись:  учебный  материал  (в  экспериментальной  группе   в  качестве   единиц  

обучения  выступали  АСК);  технология  обучения:  в  контрольной  группе   

традиционная, в экспериментальной  группе     социально культурно   маркированная и 

профессионально  ориентированная. 

Составленные  студентами  диалоги  записывались  на   пленку  для  последующего  

анализа.  Результаты, полученные  после  срезов  (предэкспериментального,  текущего, 

итогового), были  подвергнуты  компьютерной  обработке  д ля  выявления  данных  по  

каждому  показателю  и  проверки достоверности результатов, полученных  по  данной 

выборке.  Оценка  результатов  обучающего   эксперимента   проводилась  на   основе  

сопоставления  данных  предэкспериментального   среза   с  данными  текущего   и 

итогового  срезов. 

На  основе   описанных  в  методической литературе   характеристик  диалогической 

речи, д ля проверки эффективности разработанной технологии обучения иноязычному 

профессионально значимому  диалогическому  общению  на   основе   АСК,  были 
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выбраны  следующие  показатели:  прагматическая  завершенность  диалога, 

социокультурная  адекватность,  клишированность,  правильность  языкового  

оформления,  темп. 

Предэкспериментальный срез показал, что  студ енты зачастую не  могут быстро  и 

правильно   употребить  в  речи  те   лексические   единицы,  которые  они  знают, 

вследствие   чего   возникают  ненормативные  паузы.  Длительное   время  тратится  на  

продуцирование   высказывания  вместо   использования  клише,  свойственных 

разговорной речи, что  в свою очередь также приводит к значительным паузам между 

словами  в  пределах   отдельной  реплики.  Ответная  реакция  на   реплику  также 

замедлена, что  нарушает естественное  течение  коммуникации. 

Значительное   количество   ошибок  было  допущено  при  формулировании 

вопросов, например, нарушался порядок слов. К  наиболее  типичным ошибкам можно 

отнести  неправильное   членение   фразы  на   смысловые  группы  и  их   интонационное  

оформление.  Следует  отметить,  что   речь  студентов  звучала   иногда   излишне 

прямолинейно  и  категорично.  Не   учитывались  социокультурные  нормы, 

представленные  в  грамматическом  строе   языка.  Общеизвестно,  что   феномен 

вежливости,  свойственный  британскому  этикету  находит  разнообразные  формы 

грамматического   вьф ажения  в  языке:  разделительные  вопросы,  модальные  фразы, 

косвенные  формы  выражения  побуждения,  что   не   получило   отражения  в  речи 

студентов. 

Во   время  предэкспериментального   среза   показатели  в  контрольной  и 

экспериментальной  группе   были  примерно   одинаковыми.  В  контрольной  группе   к 

моменту  текущего   среза   существенных  улучшений  не   произошло,  в  то   время  как  в 

экспериментальной  группе   обнаружилось  достоверное   повышение   по   всем 

показателям:  прагматическая  завершенность  (t= 2,34;  р< 0,05),  социокультурная 

адекватность  (t= 3,82;  р< 0,001),  клишированность  (t= 3,50;  р< 0,01),  правильность 

языкового  оформления (t= 3,46; р< 0,01), темп (t= 4,07  р< 0,001). 

Пр и сравнении результатов промежуточного   и итогового  срезов, можно сделать 

вывод   о   том,  что   в  обеих   группа  произошли  позитивные  изменения,  однако,  в 

контрольной  группе   статистически  достоверных  различий  также  не   обнаружено.  В 

экспериментальной  группе   наблюдается  улучшение   по   всем  показателям: 

прагматическая  завершенность  (t= 3,08;  р< 0,01),  социокультурная  адекватность 

(t= 3,12;  р< 0,01),  клишированность  (t= 3,97;  р< 0,001),  правильность  языкового  

оформления (t= 2,29; р< 0,05),  темп (t= 3,21; р< 0,01). 

При  сравнении  показателей  предэкспериментального   и  итогового   среза   в 

контрольной  и  экспериментальной  группах   обнаружилось,  что   значительное  

повышение  по  всем  параметрам  произошло только   в экспериментальной  группе.  В 

контрольной  группе   позитивные  изменения  были,  но   намного   ниже,  например, 

показатель  социокультурной  адекватности  в  контрольной  группе   составил  (t= 2,48; 

р< 0,05), в то  время как в экспериментальной    (t= 7,06; р< 0,001); показатель темпа  в 

контрольной  группе   (t= 2,46;  р< 0,05),  в  экспериментальной     (t= 6,84;  р< 0,001); 

показатель  клишированности  в  контрольной  группе   (t= 3,37;  р< 0,01),  в 

экспериментальной   (t= 7,22; р< 0,001). 

Наибольшее  превышение  в экспериментальной группе  выявлено   по  показателям 

социокультурной  адеватности  (t= 3,83;p< 0,001),  клишированности  (t= 3 ,41; р< 0,01), 

темпу (1= 3,80;  р< 0,001). 

Статистические  данные экспериментального  обучения представлены в таблице  2. 



Та бли ц а 2  

По ка з а те л и  сф о р мир о ва нно сти н а выко в и ум е н и й д иа ло гиче ско го   о б щ е н и я студ е нто в  сп е ц и а льн о сти 

100103.65  «Со ц и а льн о  культур н ый  се р вис  и тур и з м »  г. Чи та   2003  г. 

Название  параметра  

Пр а гма твче ска я 
завершенность 

Соц иокультур ная 
ад екватность 

Клишир ованность 

Пр авильно сть 
языкового  

оф ормления 

Темп 

Стжтис 
тическ 

ни 
показа 

тель 

X 

m  
S 

X 

m  
s  
X 

m  
s  
X 

m  
s  
X 

m  

s  

Ко н тр о л ьн а я  гр уппа 

(n= 2 0 ) 
Прелэкс 
перимен 
тальный 

1  
8,0  

0,58  

2,58  

7,35  

0 ,51  

2,28  

7,35  

0,54  

2,43  

7,75  

0 ,56  

2 ,51  

7,70  

0 ,65  

2,90  

Те кущий 

2  
9,10  

0,58  

2 ,61  

8,55  

0,49  

2,19  

8,55  

0 ,52  

2 ,31  

9,25  

0,59  

2,63  

8,60  

0,68  

3,05  

Ито го вый 

3  
10,5  

0,60  

2,67  

10,2  

0,47  

2 ,11  

10 ,1  

0,59  

2,63  

10,9  

0,69  

3,07  

10,1  

0,70  

3,14  

Экспе р име нта льна я 

гр уппа  (п= 20) 
Пре д жс 
перимен 
тальный 

4  
8,0  

0,60  

2,68  

7,40  

0,54  

2,42  

7,30  

0,56  

2,49  

7,80  

0,58  

2 ,61  

7,70  

0 ,62  

2,77  

Текущий 

5  
9,95  

0,59  

2,59  

10,5  

0,59  

2,63  

9,90  

0,49  

2,20  

10,8  

0,64  

2,88  

11,0  

0 ,52  

2,34  

Итоговый 

6  
12,7  

0,66  

2,94  

13 ,1  

0,59  

2,65  

12.7  

0,49  

2,18  

13,0  

0,69  

3,07  

13,5  

0,58  

2,59  

Ср а вне ние  экспе р име нта льных  д анных по  t кр итер ию  Стьюд е нта  

12  
t 1 ,3 4  

Г 1 .70  

t 1 .6 1  

Р 1 .84  

t «,9 6  

23  
t  l , 6 S 

t 2 ,0 5  

t 1 ,9 2  

t 1 ,7 7  

1 1,48  

13  
t 3 .0 1  

p< 0 ,0 ! 

t 2 ,4 8  

p< 0 .0 5  

1= 3,37  

p O . O l 

P 3 .50  

p< 0 ,0 1  

t 2 ,4 6  

p< 0 ,0 5  

45  
1 2,34  

p< 0 ,0 5  

t 3 ,8 2  

p< 0 ,0 0 1  

P"3 ,5 0  

p< 0 ,0 1  

t 3 ,4 6  

p< 0 ,0 1  

t 4 ,0 7  

p< 0 ,0 0 1  

56  
t 3 ,0 8  

p< 0 .0 1  

t 3 ,1 2  

p< 0 .0 1  

t 3 ,9 7  

p< 0 ,0 0 1  

t 2 ,2 9  

p< 0 ,0 5  

t 3 ,2 1  

p< 0 ,0 1  

46  
t= 5 ^3  

p< 0 ,0 0 1  

P7 , 0 6  

p< 0 ,(X)l 

t= 7 ,2 2  

p< 0 ,0 0 1  

t= 5 ,7 2  

p< 0 ,0 0 1  

t= 6 .84  

p O. OOl 

14  
t 0 ,0 3  

t 0 ,0 7  

t 0 ,0 6  

t 0 , (X 

t 0 ,0 2  

25  
t 1 ,0 3  

P"2 ,4 8  

p O . 0 1  

t 1 ,9 0  

t 1 ,7 8  

t 2 ,7 9  

p< 0 ,OI 

36  
t 2 ,4 2  

p< 0 ,0 5  

t 3 ,8 3  

p< 0 ,0 0 1  

t 3 ,4 1  

p< 0 ,0 1  

1= 2,17  

p< 0 ,0 5  

t 3 .8 0  

p O. OOl 

19  
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Рис.1 Показатели прагматической завершенности дачалогического общения 
студентов специальности «Социально культурный сервис и туризм»,  г. Чита 

Ш  контрольная группа 

■   эксперимвктальнм 
группа 

балл 
Рис.2 Показатели социокультурной адекватности диалогического общения студентов 

1ВИС и туризм",  г. Чита специальности "СоциаяьнО'Купьтурнь1Й сервис 

, . , , ^ ; , . 4 . й у ^ Ш! 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  ■■■VI is . '  ^ —^ ^ ^ й ^ '   ^ ' 

S  контрольная группа 

Ш экспериментальная фулпа 

балл 
РисЗ Поюзатвли навыка кпииированност етуданпж специальности 

«Социально культурньй сервис и туризм»,  г. Чита 

Q  коктрсшьиая группа 

м  экспериментальная 

Фуппа 
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Рис.4 Показатели сформированности навыка правильности языковог о оформления 

диалогического общения студентов специапыюсти «Социально культурный 

сервис и туризм», г.  Чи п 

Ш  нонтрапьиай группа 

■   эмслерминтапьная 

фуппа 

Рис. 5 Показатели сформированности темпа речи диалогического общения 

студентов специальности «Социально культурный сервис и туризм»,  г. Чита 

□   комтрольиая  фулла 

■   зкслярм! 

rpytwM 

Таким  образом,  экспериментальные  данные  доказывают  эффективность 

разработанной нами технологии обучения иноязычному  профессионально значимому 

диалогическому общению на  основе  АСК. 

В  заключении  обобщены  результаты  исслед ования,  формулируются  вывод ы, 

подтверждающие гипотезу, и положения, вьгаосимые на  защиту, а  также намечается 

направление  дальнейшего  исследования. 

В  приложении  представлены  результаты  анкетирования,  фрагменты 

экспериментального   пособия  и  глоссария  национально маркированной  лексики, 

примеры АСК. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 

1.  Обучение   диалогической  речи  в  неязыковом  вузе   / /  Вестник  ЗИП  СибУПК: 

Научно практический журнал.  №1 . ~ Чита: №д  во  ЗИП Си бУПК, 2001.   с. 138 141. 

2.  Обучение  диалогической  речи студентов нелингвистов  //   Иностранные  языки в 

высшей  школе:  проблемы,  опыт,  перспективы:  Материалы  межвузовского   научно

методического  семинара, 12   марта  2002  г. Вып . 2.   Чита : Изд во  ЗИП СибУПК, 2003. 

 с.97 103. 
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3.  К  вопросу об обучении диалогической речи в неязыковом вузе  / /   Иностранные 

языки  в  высшей  школе:  проблемы,  опыт,  перспективы:  Материалы  межвузовского  

научно методического   семинара,  14   марта   2003   г.  Вып .  3.     Чита :  Изд во   ЗИП 

СибУПК,2003 . с.106  113 . 

4.  К  вопросу  об  обучении  профессионально значимому  общению  студентов 

неязыковых  вузов  //   Вестник  Забайкальского   института   предпринимательства: 

Научно практический журнал.  Вып . 3.   Чита: Изд во  ЗИП Си б УПК,  2003.    с.  249

253. 

5.  Социальный  контакт  как  единица  обучения  иноязычному  профессионально

значимому  общению  / /   Иностранные  языки  в  высшей  школе:  проблемы,  опыт, 

перспективы: Материалы  межвузовского   научно методического   семинара,  16  марта  

2004  г. Вып. 4.   Чита: Изд во  ЗИП СибУПК, 2004.   с.56 67. 

6.  Обучение   иноязычному  профессионально значимому  д иалогическому  общению 

на  основе   аутентичных  социальных  контактов  //   Вестник  Забайкальского   института  

предпринимательства:  Научно практический  журнал.  Вып .  5.     Чита :  Изд во   ЗИП 

СибУПК, 2005.   с.  88 97. 

7.  Некоторые  аспекты  формирования  социокультурной  компетенции  студентов 

неязыковых вузов / /  Взаимовлияние  языка и культуры: материалы 3 ей межвузовской 

научно практической конференции, 25  марта  2005  г.   Иркутск: Изд во  БГУЭП, 2005. 

 с . 54 56. 

8.  Обучение   иноязычному  профессионально значимому  д иалогическому  общению 

студентов  неязыковых  вузов  / /  Контекстное   образование   как  фактор   становления 

профессиональной  культуры  (профессиональной  компетенции  будущего  

специалиста): Сборник статей научно методической конференции, 12  апреля 2005  г. 

Чита: Изд во  ЗИП Си б УПК, 2005.   с.165 169. 
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