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Аннотация: описывается опыт трансграничного сотрудничества двух вузов-партнеров в области 
профессиональной иноязычной подготовки бакалавров, обучающихся по направлению «Международ-
ные отношения». Подчеркивается значимость формирования межкультурной компетенции в про-
цессе обучения иностранному языку для более эффективной подготовки будущих специалистов к 
реальным требованиям глобального рынка труда. Приводятся результаты межвузовского проекта, 
который позволил создать условия для реального межкультурного взаимодействия и повысить го-
товность обучающихся к общению на английском языке с инокультурными партнерами в квазипро-
фессиональных ситуациях.
Ключевые слова: английский язык для нелингвистов, межкультурная компетенция, профессиональ-
но ориентированное обучение.

Abstract: the article describes a cross-border interuniversity project aimed at teaching English for Specifi c 
Purposes to students pursuing bachelor’s degree in international relations. The authors stress the importance 
of developing students’ cross-cultural competence in order to make them better prepared to confront the real-
life demands of the global labor market. The paper presents the results of academic cooperation between two 
universities which helped to create environment for productive cross-cultural communication and increase the 
participants’ willingness to communicate in English with individuals of another cultural background in quasi-
professional context.
Key words: English for non-linguistic students, cross-cultural competence, job-oriented education.

Введение. Текущие геополитические процес-
сы заставляют вновь переосмыслить такие прин-
ципы, как укрепление международного сотрудни-
чества, развитие прозрачных и взаимовыгодных 
партнерских отношений, налаживание культур-
ного обмена для укрепления взаимопонимания 
и доверия между многонациональными сообще-
ствами профессионалов из разных сфер деятель-
ности. Высокая эффективность такого сотрудни-
чества подтверждается результатами последних 
исследований [1 и др.]. Международные проекты 
положительно влияют не только на развитие тру-
довых ресурсов в разных странах, но и повышают 
конкурентное преимущество тех регионов, кото-
рые обладают потенциалом для взаимовыгодно-
го международного сотрудничества. Кроме того, 
геополитическая обстановка в мире продолжает 
обостряться, поэтому сферы политики и дипло-
матии остро нуждаются в молодых квалифици-

рованных сотрудниках, готовых адаптироваться к 
новой цифровой среде и учиться на протяжении 
всей жизни, овладевая компетенциями и навыка-
ми XXI века [2], к которым относятся в первую оче-
редь коммуникативные навыки и навыки межкуль-
турного общения.

В статье представлены результаты использо-
вания экспериментальной технологии обучения 
квазипрофессиональному групповому общению 
на английском языке студентов нелингвистиче-
ских направлений подготовки. Цель статьи – про-
анализировать опыт Петрозаводского государ-
ственного университета в организации между-
народного сотрудничества с вузом-партнером в 
области иноязычного образования для формиро-
вания у обучающихся межкультурной коммуника-
тивной компетенции.

Теоретический анализ проблемы. Россий-
ские и зарубежные преподаватели иностранных 
языков в вузах стремятся следовать за тенденци-
ями развития современного рынка труда. В каче-© Абрамова И. Е., Ананьина А. В., 2022
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стве одной из важных проблем они называют раз-
рыв между современными профессиональными 
требованиями и традиционной подготовкой специ-
алистов с высшим образованием [3]. Глобализа-
ция рынка привела к тому, что знание английского 
языка стало обязательным для работы в между-
народных проектах. Однако, несмотря на расту-
щее число студентов, поступающих в университе-
ты, которые предлагают обучение на английском 
языке, такое образование далеко не всегда обе-
спечивает успех, поскольку для карьерного роста 
требуется владение английским языком в сочета-
нии с высоким уровнем так называемых «мягких 
навыков» [4]. Кроме того, исследования показы-
вают, что далеко не все выпускники осознают, что 
работодатели рассматривают английский язык как 
один из важнейших профессиональных инстру-
ментов и предъявляют высокие требования к ино-
язычной компетенции соискателей [5].

В связи с этим особую важность представляет 
разработка методов подготовки будущих специа-
листов, которые будут в полной мере соответство-
вать требованиям многонациональных междуна-
родных компаний и современным рекрутинговым 
тенденциям. Исследователи и педагоги-практики 
видят выход в профессионально- и практико-ори-
ентированном обучении с использованием меж-
дисциплинарного подхода [6‒8 и др.]. Такой под-
ход полезен не только студентам, получающим 
ценный опыт работы еще во время обучения, но и 
работодателям, которые могут участвовать в под-
готовке будущих сотрудников с учетом специфики 
своих рабочих процессов. Специалисты также от-
мечают важность формирования межкультурной 
компетенции у обучающихся, которая предполага-
ет усвоение базовых моделей поведения носите-
лей иной лингвокультуры и позволяет эффективно 
преодолевать культурные барьеры выпускникам 
из разных стран, попадающим в международную 
профессиональную среду [9; 10].

К сожалению, на практике российские препо-
даватели иностранного языка в вузах сталкивают-
ся с определенными трудностями при обучении 
студентов неязыковых направлений навыкам про-
фессионального иноязычного общения. Одной из 
таких проблем является обучение диалогической 
и полилогической речи для специальных целей. 
Во многом это обусловлено тем, что навыки веде-
ния диалога и полилога трудно сформировать в 
условиях аудиторного билингвизма в группах, сме-
шанных по уровню владения иностранным язы-
ком, так как более подготовленные студенты чаще 
проявляют инициативу при коммуникации и боль-
ше говорят. Кроме того, в большинстве российских 
нелингвистических вузов английский язык препо-

дают в небольших группах с постоянным количе-
ством студентов, что приводит к прогнозируемости 
и однообразию коммуникативных ситуаций [11].

Очевидно, что в рамках традиционных ауди-
торных занятий в фиксированных группах по объ-
ективным причинам сложно подготовить выпуск-
ников к реальному профессиональному обще-
нию, которое часто бывает непредсказуемым и 
сопряжено с высоким уровнем стресса. Для пре-
одоления этих трудностей преподаватели двух 
государственных университетов из Российской 
Федерации и Казахстана разработали и апроби-
ровали экспериментальный формат обучения на-
выкам устной коммуникации на английском языке 
для студентов 1 курса неязыковых направлений. 
Особое внимание уделялось принципам расши-
рения сферы академического взаимодействия, 
учета культурных особенностей и существующих 
практик профессионального общения. Кроме того, 
использовались модель «перевернутого класса» 
(fl ipped classroom) и современные технологии эф-
фективного управления временем.

Методы и организация исследования. 
Участниками исследования стали 15 бакалавров 
направления «Международные отношения», обу-
чающихся в Петрозаводском государственном 
университете (ПетрГУ, Россия, учебная группа 1) и 
15 бакалавров-международников из Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева 
(ЕНУ, Казахстан, учебная группа 2). Возраст участ-
ников – от 17 до 19 лет. С помощью стандартизи-
рованного вступительного теста было определе-
но, что все студенты владеют английским языком 
на уровне pre-intermediate или intermediate. Учеб-
ный эксперимент проводился в три этапа: пред-
варительный опрос участников, учебные задания, 
направленные на формирование межкультурной 
иноязычной коммуникативной компетенции, и за-
ключительный опрос. В качестве методов исполь-
зовались наблюдение, формализованное анкети-
рование с множественным выбором вариантов 
ответа и вопросами открытого типа, сравнитель-
ный анализ данных, полученных в двух учебных 
группах.

Предварительный опрос был проведен для 
того, чтобы оценить готовность участников экс-
перимента к общению с незнакомыми людьми и 
выявить ключевые коммуникативные, языковые и 
психологические барьеры. Студентам было пред-
ложено ответить на три вопроса.

1. С каким количеством партнеров вы предпо-
читаете общаться одновременно при спонтанной 
коммуникации? Варианты ответов – от «Я не лю-
блю общаться с другими людьми» до «Пять и бо-
лее собеседников».
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2. Какие чувства и эмоции вы обычно испыты-

ваете при общении с незнакомыми людьми? На 
выбор предлагались варианты ответов: физиоло-
гический дискомфорт, психологический диском-
форт, тревога, страх или паника, любопытство, за-
висть, энтузиазм и душевный подъем, чувство не-
защищенности и неуверенность в себе, желание 
произвести впечатление на других, уверенность, 
опасение быть неправильно понятым и вариант 
«Другое».

3. Какие темы для обсуждения, на ваш взгляд, 
сделают общение с незнакомцами максимально 
интересным и продуктивным? Ответы на этот во-
прос открытого типа были использованы для под-
готовки учебных мероприятий второго этапа экс-
перимента.

На следующем этапе было организовано об-
щение между случайно выбранными студентами 
из учебных групп 1 и 2 с использованием техноло-
гии видеозаписи.

Третий этап представлял заключительное ан-
кетирование для стимулирования саморефлексии 
студентов и получения обратной связи. Его дан-
ные использовались для оценки готовности участ-
ников к продолжению межвузовского общения и 
планирования последующих совместных учебных 
мероприятий.

Результаты и их обсуждение. Анализ отве-
тов, полученных в ходе предварительного анке-
тирования, показал, что большинство студентов 
предпочитают общаться не более чем с тремя 
собеседниками одновременно, поскольку в этом 
случае легче управлять процессом коммуникации 
и отслеживать суть разговора. Только около 7 % 
респондентов выразили желание дискутировать 
с пятью и более людьми. Многие студенты при-
знались, что разговор с незнакомцами вызывает 
у них физиологический или психологический дис-
комфорт, а в худшем случае – беспокойство, страх 
или даже панику. Отвечая на вопрос о предпочти-
тельных темах для обсуждения, респонденты на-
звали обсуждение книг, фильмов, телевизионных 
программ, учебы или своего жизненного опыта. 
На основе этих данных был сделан вывод о том, 
что участники готовы общаться с ограниченным 
кругом людей, испытывают определенный дис-
комфорт при мысли о будущей коммуникации и не 
готовы к спонтанным разговорам на профессио-
нально ориентированные темы.

После анализа ответов была разработана мо-
дель учебной деятельности, которая, по мнению 
исследователей, должна была способствовать 
эффективной коммуникации студентов и сниже-
нию их тревожности, не исключая при этом фак-
тор неожиданности. Студентам из ПетрГУ и ЕНУ 

предложили обменяться видео-вопросами по 
двум несложным темам: «Моя страна» и «Каким 
должен быть современный дипломат». Затем сту-
денты записали видео-ответы на случайным об-
разом распределенные вопросы от партнеров и 
загрузили их на файлообменник. После просмо-
тра всех ответов от противоположной стороны в 
каждой из учебных групп состоялось обсуждение 
полученной информации в сравнительном аспек-
те, т.е. была предпринята попытка выявить основ-
ные различия между Россией и Казахстаном, а 
также между российскими и казахстанскими сту-
дентами. Этот вопросно-ответный формат, полу-
чивший рабочее название «цифровой брифинг», 
имеет два важных преимущества с точки зрения 
будущей профессиональной подготовки студен-
тов: он имитирует процесс налаживания контак-
тов в профессиональной среде и использует циф-
ровые технологии, которые сейчас играют доми-
нирующую роль в деловом общении.

После выполнения первого задания участни-
ки в течение одной недели обменялись списка-
ми профессионально ориентированных вопросов 
друг к другу. Затем в произвольном порядке сту-
денты самостоятельно распределились в шесть 
мини-групп численностью от 4 до 6 человек таким 
образом, чтобы количество учащихся из ПетрГУ 
и ЕНУ было приблизительно одинаковым в каж-
дой группе. Выбрав удобное для всех время, сту-
денты провели онлайн-встречи с использованием 
платформы Zoom, в ходе которых обсуждались 
как заранее составленные вопросы, так и темы, 
спонтанно возникающие по ходу беседы. С точ-
ки зрения профессиональной подготовки такой 
«телемост» позволил студентам пройти основные 
этапы типичного рабочего проекта (сбор инфор-
мации, распределение задач, ведение деловой 
переписки, планирование, организация и прове-
дение деловой встречи) и обучил их базовым на-
выкам координации проекта и управления време-
нем.

В ходе заключительного опроса, который про-
водился в свободном режиме, большинство участ-
ников эксперимента (93 % студентов ЕНУ и 82 % 
студентов ПетрГУ) дали положительные отзывы 
об этом новом формате обучения. По их словам, 
он дает возможность применить полученные ком-
муникативные навыки на практике, преодолеть 
страх общения с незнакомыми людьми и подго-
товиться к коммуникации на английском языке с 
другими национально-английскими билингвами. 
Некоторые респонденты отметили, что общение 
с учащимися других вузов помогает развивать 
навык ведения переговоров, который имеет важ-
ное значение для их будущей карьеры, выстра-
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ивать четкие, логичные и обоснованные ответы 
на вопросы и практиковаться в неофициальном 
общении, которое способствует формированию 
профессиональных и межличностных контактов. 
Около трети студентов ПетрГУ и ЕНУ пришли к 
выводу о том, что расширение словарного запаса 
и овладение грамматикой английского языка по-
могут минимизировать в будущем риск непонима-
ния. Кроме того, 36 % студентов ПетрГУ и 24 % 
студентов ЕНУ подчеркнули важность улучшения 
произношения для снижения коммуникативных 
барьеров. В двух мини-группах участники выра-
зили намерение продолжить онлайн-общение в 
неформальной обстановке во внеучебное время. 
Отзывы респондентов будут учтены при разра-
ботке межвузовских мероприятий для следующих 
этапов исследования.

Выводы и заключение. Многие ученые, изу-
чающие структуру коммуникативной компетенции, 
считают, что готовность общаться на иностранном 
языке – это один из ключевых факторов успеш-
ного овладения этим языком и подчеркивают важ-
ность создания соответствующей учебной среды 
[12 и др.]. Результаты соответствующих исследо-
ваний показывают, что обучающиеся с устойчивой 
самооценкой и высоким уровнем коммуникатив-
ной компетентности склонны инициировать обще-
ние на английском языке и в реальной, и в вирту-
альной среде [13 и др.]. Что же касается студен-
тов с более низким уровнем владения английским 
языком, то механизм формирования у них комму-
никативной готовности требует дальнейшего изу-
чения.

В ходе описанного исследования результаты 
заключительного опроса показали, что после про-
веденных учебных мероприятий даже студенты 
с низким уровнем коммуникативной компетенции 
были готовы не только напрямую общаться со сту-
дентами из другого университета, но и иницииро-
вать этот процесс в будущем. Можно сделать вы-
вод, что такие экспериментальные форматы, как 
«цифровой брифинг» и «телемост», способствуют 
эффективному развитию межкультурной комму-
никативной компетенции, так как позволяют до-
биться следующих результатов: 1) создать среду 
для трансграничного общения, т.е. для реально-
го взаимодействия носителей двух культур; 2) со-
четать речевую деятельность подготовленного и 
спонтанного характера в относительно комфорт-
ных коммуникативных ситуациях; 3) расширить 
круг общения и увеличить число каналов комму-
никации; 4) воспроизводить определенные этапы 
и процессы делового взаимодействия; 5) исполь-
зовать современные цифровые технологии эф-
фективного онлайн-общения.

Проведенное исследование подтверждает, что 
изменение подходов к обучению студентов неязы-
ковых вузов профессионально ориентированному 
взаимодействию на иностранном языке и расши-
рение границ образовательного пространства по-
зволяют подготовить новое поколение специали-
стов, владеющих компетенциями XXI в., требую-
щимися в современных условиях, в том числе с 
учетом цифровой трансформации экономики и 
общества.
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