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Аннотация. В статье рассматривается использование видеолекций по специальности на ино-

странном языке как один из приемов создания иноязычной среды на уроке и как способ акти-

визации речевой деятельности студентов, способствующий формированию и развитию про-

фессионально-ориентированной коммуникативной компетенции. На базе языкового матери-

ала видеолекций и дополнительных специальных текстов предлагается система проблемных 

заданий для взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности. Основой такого 

обучения являются различные приемы преобразования информации, извлеченной из текстов, 

что помогает ее наиболее эффективному усвоению. Предлагаемая система проблемных 

заданий включает в себя задания, направленные на моделирование фоновых знаний для вос-

приятия текста лекции и активное восприятие учебного материала для получения фактической 

и лингвистической информации, задания на закрепление и автоматизацию языковых навыков и 

задания, максимально приближенные к контексту профессиональной деятельности. Анализ 

результатов применения проблемных заданий на базе текстов видеолекций и дополнительных 

специальных текстов показывает, что они способствуют не только формированию коммуника-

тивной компетенции студентов, но и развитию исследовательских и организационных навыков. 

Таким образом, проблемные задания позволяют связать изучение иностранного языка с разви-

тием у обучающихся профессиональных компетенций. 
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Abstract. The article discusses the use of discipline-specific video lectures as one of the techniques 

to create a foreign language learning environment in the classroom and as a way to encourage 

speech and language development in order to build a vocationally-oriented communicative com-

petence. The system of problem solving assignments is proposed on the basis of the lecture lan-

guage material and additional special texts in order to develop interrelated skills of speaking, read-

ing, listening and writing. Interrelated training is based on various techniques of transformation of the 

information acquired from the texts that contributes to its most effective acquisition. The system of 

problematic assignments suggested in the article includes: assignments aimed at modeling back-

ground knowledge to understand the lecture; assignments aimed at active perception of the learn-

ing material to acquire actual and linguistic information; assignments for strengthening language 
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skills; assignments whose purpose is communicate in conditions close to the situation of professional 

communication. The analysis of the results of application of problematic assignments based on dis-

cipline-specific video lectures and additional special texts reveals that they contribute both to the 

formation of communicative competence and to the development of the students' research and 

organizational skills. Thus, problematic assignments allow us to connect the study of a foreign lan-

guage to the development of students' professional competencies. 
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В настоящее время наиболее акту-

альными в методике преподавания ино-

странного языка становятся методы и при-

емы обучения иностранному языку для спе-

циальных целей, так как «в современных 

условиях прагматически ориентированного 

мира иностранный язык для специальных 

целей постепенно превращается в ино-

странный язык для реальных целей» (Миль-

руд, 2013). Учет особенностей специально-

сти в данной методике осуществляется по 

следующим направлениям: работа над 

специальными текстами; изучение специ-

альных тем для развития устной и письмен-

ной речи; изучение терминологического 

минимума по специальности. В качестве 

главной цели профессионально-ориен-

тированного обучения иностранному языку 

рассматривается формирование иноязыч-

ной профессиональной коммуникативной 

компетенции. Традиционно предлагается 

несколько способов развития коммуника-

тивной компетенции, к которым относятся, 

прежде всего, методы активного обучения 

(дискуссии, деловые и ролевые игры, про-

екты и т. д.). Эти методы эффективны, по-

скольку позволяют в процессе обучения 

моделировать реальные коммуникативные 

ситуации, приобретать навыки межлич-

ностного общения в типичных ситуациях, 

находить альтернативные способы решения 

конкретных коммуникативных задач и видеть 

последствия принятых решений. 

Другим способом активизации 

учебной деятельности на уроках иностран-

ного языка является использование видео-

лекций на иностранном языке по специ-

альности, которые позволяют студентам 

лучше понять и закрепить как фактическую 

информацию, так и языковой материал в 

конкретном контексте. Кроме того, приме-

нение аутентичного видеоматериала спо-

собствует максимальному приближению 

условий обучения языку к условиям реаль-

ного общения. Еще одно достоинство тако-

го вида работы заключается в том, что про-

смотр видео на иностранном языке активи-

зирует внимание и память студентов. Пси-

хологи утверждают, что обычный человек 

помнит 10 % того, что читает; 20 % того, что 

слышит; 30 % того, что видит; 50 % того, что 

одновременно видит и слышит и 90 % того, 

что делает и говорит одновременно. 

При условии рационально организо-

ванной структуры занятия, работа с видео-

материалами может способствовать реа-

лизации ряда дидактических принципов: 

– познавательной активности студен-

тов;  

– сознательности обучения; 

– наглядности, доступности и по-

сильности; 

– прочности знаний.  

Однако для реализации этих прин-

ципов необходима система проблемных 

заданий обучения. Предлагаемая в этой 

статье система заданий включает про-

блемные задания, направленные на фор-

мирование лексических навыков и совер-

шенствование рецептивных видов речевой 

деятельности (аудирование и чтение), про-

блемные задания, целью которых является 

дальнейшее развитие продуктивных видов 

речевой деятельности (говорение и пись-

мо). 

Суть проблемных заданий заключа-

ется в стимулировании познавательной дея-

тельности студентов, которая приобретает 

целенаправленный поисковый характер. 

«Цель проблемного обучения – усвоение не 
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только результатов научного познания, но и 

самого пути, процесса получения этих ре-

зультатов (овладение способами познания), 

она включает еще и формирование и раз-

витие интеллектуальной, мотивационной, 

эмоциональной и других сфер обучаемо-

го, развитие его индивидуальных способно-

стей, т. е. в проблемном обучении акцент 

делается на общем развитии, а не на 

трансляции готовых выводов» (Махмутов, 

1975. С. 96). Для проблемной ситуации ха-

рактерны прежде всего «предметно-

содержательная сторона (вычленение про-

тиворечия, наличие опорных и нехватка ка-

ких-то существенных знаний) и мотиваци-

онная сторона (пробуждение интереса к 

устранению осознанного противоречия и 

ощущение возможности его разрешить 

при условии приобретения новых знаний 

или практических умений)» (Ильина, 1976. 

С. 41). В соответствии с этапами формиро-

вания иноязычной профессиональной ком-

петенции В.Ф. Аитов выделяет следующие 

уровни проблемности обучающих заданий: 

– проблемно-презентативный; 

– лингво-познавательный; 

– коммуникативно-активный; 

– профессионально-

коммуникативный (Аитов, 2006. С. 131). 

В работе с видеоматериалами при-

нято выделять три основных этапа – пред-

демонстрационный, демонстрационный и 

последемонстрационный. Каждый из этих 

этапов имеет свои цели и задачи и, следо-

вательно, свои методические приемы и 

упражнения для решения поставленных за-

дач. 

Преддемонстрационные задания 

направлены на моделирование фоновых 

знаний для восприятия текста лекции (акту-

ализация имеющихся знаний по теме лек-

ции; предъявление специальных терминов и 

новой лексики, встречающихся в лекции; 

выявление их семантических особенно-

стей) и включают упражнения, направлен-

ные на устранение языковых и смысловых 

трудностей. Реализации цели и задач этого 

этапа способствуют задания проблемно-

презентативного уровня, которые имеют 

характер «рассуждающего изложения» и 

предполагают ряд взаимосвязанных вопро-

сов преподавателя. Работу целесообразно 

начинать с мозгового штурма, предваряю-

щего просмотр лекции (длительность кото-

рой составляет 8–15 мин.). При этом данная 

технология используется как интерактивная 

организация группового обсуждения. Так, 

например, перед просмотром видео лек-

ции «Sociology – Émile Durkheim» студента-

ми-социологами, можно обсудить следу-

ющие вопросы:  

1. Почему Э. Дюркгейм считается 

классиком современной социологии?  

2. Что делает ученого классиком?  

3. Какие основные понятия теорий 

Дюркгейма остаются до сих пор актуаль-

ными? 

4. Основываясь на списке терминов, 

скажите, о какой теории Дюркгейма пой-

дет речь в лекции.  

Особенность вопросов заключается 

в том, что они рассчитаны на установление 

связи со знанием предыдущих тем и на 

умение сделать выводы. Дальнейшая рабо-

та на этом этапе предполагает совмест-

ный анализ языковых явлений студентами и 

преподавателем. Для устранения возмож-

ных языковых и смысловых трудностей, акти-

визации уже имеющегося словарного за-

паса по теме и ознакомления с новой лек-

сикой (включая терминологию), необходи-

мой для просмотра лекции, предлагается 

выполнить ряд упражнений на уровне слов, 

словосочетаний и фраз. В работу над лек-

сикой можно включить методические при-

емы, направленные на определение се-

мантических ассоциаций (например, со-

здание логико-смысловых карт). Задания на 

данном этапе содержат различные вари-

анты предвосхищения содержания лекции, 

основанные на списке новых слов и терми-

нов с их дефинициями и иллюстрирующи-

ми примерами; упражнения на развитие 

навыков смысловой догадки; работу с 

наиболее сложными грамматическими 

структурами из текста лекции. Все эти за-

дания формируют общее представление о 

тексте лекции и способствуют дальнейше-

му речевому взаимодействию. Первый этап 

работы с видео лекцией представляет со-

бой презентативно-пассивный блок про-

блемных заданий. 

Цель демонстрационного этапа за-

ключается в совершенствовании навыков 

аудирования и получении фактической и 

лингвистической информации. Виды дея-

тельности включают:  

– первичный просмотр с целью об-
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щего понимания содержания лекции, а 

также определение эпизодов, где есть 

проблемы с пониманием;  

– проверка понимания по заранее 

озвученным вопросам;  

– повторный просмотр для подготов-

ки к подробному обсуждению лекции.  

Наиболее оптимальными на этом 

этапе будут следующие задания:  

1. Сделать краткие записи по со-

держанию лекции во время просмотра, что 

поможет сформировать навыки слушания 

и ведения записей. 

2. Выписать наиболее часто повто-

ряющиеся слова (включая термины), что 

способствует пониманию как основного 

содержания, так и деталей лекции. 

3. Ответить  на вопросы, которые бы-

ли предложены перед просмотром.  

Цели и задачи постдемонстрацион-

ного этапа – использование исходного тек-

ста лекции в качестве основы и опоры для 

развития языковых навыков и продуктивных 

умений в устной и письменной речи. Пост-

демонстрационный этап делится на две 

части.  

Первая часть предполагает присво-

ение лингвистической информации. Со-

гласно классификации, предложенной 

В.Ф. Аитовым, это лингво-познавательный 

уровень проблемности обучающих зада-

ний. Проблемные задания на этом уровне 

должны обеспечивать, во-первых, усвоение 

лексического и грамматического матери-

ала, во-вторых, выход на детализированное 

обсуждение всех тем лекции в малых груп-

пах, которые затем делают сообщение. В 

результате организуется общая дискуссия. 

Кроме того, что обсуждение выступает 

здесь средством формирования коммуни-

кативной компетенции, оно еще является 

действенным методом развития исследова-

тельских (поиск необходимой аргумента-

ции) и организационных навыков (органи-

зация работы с материалом, структуриро-

вание материала для дискуссии). Посколь-

ку обсуждение происходит предметно, оно 

дает наиболее эффективный результат. 

Таким образом, проблемные задания, по-

мимо прочего, способствуют развитию 

профессиональных компетенций студен-

тов. 

Эффективными упражнениями для 

отработки лексического и грамматическо-

го материала могут стать задания «поиско-

вого» характера, направленные на описа-

ние (толкование понятия на иностранном 

языке), контекстуализацию (объяснение 

значения через контекст), сопоставление, 

выделение, систематизацию и обобщение. 

Примерными заданиями могут быть такие: 

1. Используя корпус текстов (British 

National Corpus; International Corpus of Eng-

lish или Longman / Lancaster English Lan-

guage Corpus), определить, допустимы ли 

сочетания слов. 

2. Построить как можно больше сло-

восочетаний с тем или иным словом. 

3. Соотнести слова в колонках, чтобы 

получились правильные сочетания (напри-

мер, глагольного характера). 

4. Определить, какое словосочета-

ние может употребляться в следующем 

окружении. 

5. Описать явление, упомянутое лек-

тором, используя определенные словосо-

четания, например, epistemological realism, 

science of institutions, structural social facts, 

specific actions, etc (из лекции об 

Э. Дюркгейме). 

6. Найти в корпусе текстов глаголы, 

сочетающиеся с определенным существи-

тельным. 

7. Найти существительные, которые 

могут сочетаться с определенным глаго-

лом. 

8. Определить, имеет ли слово 

(например, to attribute) одинаковое значе-

ние во всех контекстах). 

9. Исключить из ряда те глаголы, ко-

торые не образуют коллокации, например, 

со словосочетанием specific actions.  

Важным звеном на данном этапе яв-

ляется также семантико-синтаксический 

анализ (объяснение значения слова на ос-

нове словообразования). Примерные 

упражнения:  

1. Заполнить систематизирующие 

схемы лексических единиц из текста видео 

лекции на основе значения словообразова-

тельных элементов. 

2. Сгруппировать лексические еди-

ницы на основе значения словообразова-

тельных элементов. 

3. Проанализировать группу лекси-

ческих единиц со словарем и объяснить 

использование различных словообразова-

тельных элементов. 
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На данном этапе целесообразно 

добавлять небольшие дополнительные тек-

сты (1 000–1 200 печ. знаков) по теме лек-

ции, для того чтобы закрепить лексические и 

грамматические навыки и получить ин-

формацию для дальнейшей подготовки к 

заданиям профессионально-коммуника-

тивного уровня проблемности; тексты с 

пропущенными терминами, которые необ-

ходимо вставить (клоуз-процедура); парал-

лельные тексты для сопоставительного ана-

лиза.  

При работе с текстами эффективны 

проблемные задания с использованием 

различных приемов преобразования ин-

формации, выделенной из текста. 

Л.И. Колесник предлагает пять способов 

проблематизации учебного текста:  

– деление текста на смысловые кус-

ки с предшествующим вопросом на веро-

ятностное прогнозирование;  

– создание эффекта избыточности 

информации за счет добавления в текст 

лишних предложений, абзацев;  

– создание эффекта недостаточно-

сти информации за счет исключения из 

текста предложений, абзацев;  

– перемена мест отдельных частей 

текста;  

– повтор предложений, абзацев1. 

Вторая часть постдемонстрационно-

го этапа относится к профессионально-

коммуникативному уровню проблемных 

заданий. Его задачей является создание 

условий общения по темам изучаемой 

специальности. На этом этапе студентам 

предлагаются коммуникативные задания, 

совмещающие коммуникативность и про-

блемные ситуации. По В.Ф. Аитову, это 

креативно-эвристический блок задач, 

предполагающий включение студентов в 

проектную деятельность. В методике обуче-

ния иностранному языку для специальных 

целей проектная деятельность считается 

одним из наиболее продуктивных методов 

                                                      
1 Колесник Л.И. Проблематизация учебного тек-

ста и заданий к нему (на материале обучения 

чтению на иностранном языке): автореф. дис. 

… канд. пед. наук. М., 2004. 23 с. / Kolesnik L.I. 

Problematization of academic text and assign-

ments (in case of foreign language reading train-

ing: extended abstract of cand. dissertation (Ped-

agogics). M., 2004. 23 p. 

обучения. Большое значение имеет органи-

зация различных этапов работы – предпро-

ектные задания, разработка проекта, пре-

зентация полученных результатов. Общие 

подходы к структурированию проекта по-

дробно рассматривает Е.С. Полат в своей 

работе «Метод проектов» (Полат, 2010). За-

вершенный проект может быть представлен 

в разных формах:  

– доклад на конференции; 

– сообщение по одному из вопро-

сов «круглого стола»; 

– выступление в процессе дебатов; 

– решение и обсуждение кейсов; 

– заполнение диаграмм и таблиц; 

– аннотирование и реферирование; 

– написание статьи, конкурсной ра-

боты, эссе.  

Каждая из этих форм включает ряд 

задач, т. е. проблемную ситуацию, для ре-

шения которой студенты вынуждены обра-

щаться к справочным материалам различ-

ного рода, анализировать, оценивать, 

сравнивать и обобщать полученную ин-

формацию.  

Систематическое применение ви-

деолекций по специальности и проблемных 

заданий обеспечивают формирование 

навыков и умений всех видов речевой дея-

тельности во взаимодействии друг с другом 

на базе общего языкового материала, учи-

тывающего профессиональную направлен-

ность студентов. Предлагаемая опора на 

несколько видов источников информации 

(видео и аудио материал, печатный текст, 

таблицы, диаграммы) способствует концен-

трации внимания и активизации памяти, вли-

яет на прочность закрепления материала. 

Тщательная и многократная отработка язы-

кового материала во всех видах речевой 

деятельности на базе традиционных2 и про-

блемных заданий обеспечивает закрепле-

ние терминологии специальности, лексиче-

ского и грамматического материала. 

                                                      
2 Безусловно, не всякий материал можно отра-

ботать на базе проблемных заданий. Как отме-

чает М.И. Махмутов, проблемное обучение не 

решает всех образовательных и воспитательных 

задач, поэтому оно не может заменить собой 

всей системы обучения. Однако и общая си-

стема обучения не может быть подлинно разви-

вающей без проблемного обучения (Махмутов, 

1975. С. 337). 
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