
8 5 

У Д К 004.357 

Рябенко Н.Л. 

ПОЭТАПНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
ПОЛИТОЛОГОВ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ВУЗЕ 

Ключевые слова: политолог-междуна-
родник, интерактивные технологии, 
формирование коммуникативной ком-
петенции, ролевая игра, деловая игра, 
дискуссия. 

© Рябенко Н.Л., 2016 

На сегодняшний день в условиях 
глобализации и интеграции рынка осо-
бое место занимает профессионально 
ориентированное общение на ино-
странном языке с представителями 
других культур. В связи с этим основной 
целью изучения иностранного языка 
является адекватное ведение диалога 
с собеседником на профессиональные 
темы, что предполагает обязательное 
умение эффективного общения, учиты-
вая объем коммуникативных процессов, 
происходящих в трудовом пространстве. 
Одной из основных задач высшего про-
фессионального образования в области 
профессионально ориентированного 
обучения иностранным языкам является 
развитие способности к устному речево-
му профессиональному взаимодействию 
средствами иностранного языка. 

Современный выпускник – поли-
толог-международник должен обладать 
высоким уровнем сформированности 
коммуникативной компетенции, что 
является неотъемлемой частью подго-
товки специалистов данного профиля, 
поэтому в процессе обучения иностран-
ному языку необходимо уделить особое 
внимание практической стороне исполь-
зования языка как инструмента профес-
сиональной деятельности специалиста-
международника. Это делает необхо-
димым анализ основных требований, 
предъявляемых к специалистам дан-
ного профиля согласно программе 
и требованиям ФГОС, рассмотрение 
сущности коммуникативной компетен-
ции политологов-международников и 
разработку педагогической технологии, 
которая бы максимально эффективно 
способствовала формированию комму-
никативной компетенции будущих спе-
циалистов международного профиля. 

За основу в данном исследова-
нии был взят факультет политологии 
МГИМО, выпускающий специалистов 
в области международных отношений, 
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сравнительной политологии, междуна-
родной экономической политологии, 
конфликтологии; проанализирован 
проект образовательного стандарта 
МГИМО, определяющий требования, 
предъявляемые к выпускникам фа-
культета политологии МГИМО, осо-
бенно относительно сфер профессио-
нального общения и объема комму-
никации в деятельности политолога-
международника. Далее по итогам 
были разработаны интерактивные 
технологии, поэтапное применение 
которых на протяжении всего курса 
обучения иностранному языку (англий-
скому) способствовало эффективному 
формированию коммуникативной 
компетенции будущих выпускников. 

Рассмотрим основные виды профес-
сиональной деятельности политологов-
международников. К выпускникам дан-
ного профиля предъявляются высокие 
требования в сфере как личных качеств, 
так и профессиональных умений, где 
умение общаться на профессионально 
значимые темы как на родном, так и на 
иностранном языке является приори-
тетным и должно быть отражено в 
учебном процессе и зафиксировано 
в государственном образовательном 
стандарте. Основные стандарты под-
готовки специалистов по направлению 
030200 «Политология» изложены в Фе-
деральном государственном образова-
тельном стандарте. Профессиональная 
область деятельности выпускников от-
делений политологии включает: научно-
исследовательские организации, свя-
занные с политологической проблема-
тикой, в качестве научных работников 
для научно-исследовательской дея-
тельности; различные органы власти и 
управления; редакции СМИ; коммер-
ческие и общественные организации, 
осуществляющих такие виды деятель-
ности, как консалтинговая, консульта-
тивная, аналитическая и исследователь-

ская; также в качестве преподавателей 
политологии и обществознания в сфере 
профессионального образования. Фа-
культет политологии МГИМО готовит 
специалистов в области мировой по-
литики, сравнительной политологии и 
экономической политологии. Так, вы-
пускники отделения мировой политики 
фокусируются на проблемах между-
народных отношений, международ-
ного анализа, а также политического 
взаимодействия между государствами. 
Отделение экономической политологии 
ориентировано на изучение взаимо-
связи политических и экономических 
процессов. Отделение сравнительной 
политологии готовит специалистов в об-
ласти политической экспертизы. 

Отличительной чертой подготов-
ки политологов-международников в 
МГИМО является акцентирование на 
международном аспекте при изучении 
внешнеполитических и внутриполити-
ческих процессов, другими словами – 
на изучении политической науки чрез 
призму мировой политики и междуна-
родных отношений. Спектр профессио-
нальных областей, в которых востре-
бован будущий выпускник факультета 
политологии МГИМО, очень широк: это 
область внешней политики и диплома-
тическая сфера, информационно-анали-
тическая сфера, область взаимоотно-
шений государства и бизнеса, а также 
научная работа. Специалисты в этой 
области имеют возможность совме-
щать политический анализ с работой 
в качестве журналиста, обозревателя, 
экономиста, что дает широкое поле для 
реализации творческого потенциала. 

Таким образом, учитывая сферы 
деятельности и направления, в ко-
торых востребованы специалисты 
данного профиля, можно сказать, что 
политолог-международник – это про-
фессионал в области международных 
отношений и международного права, 
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внутренней и внешней политики, вла-
деющий иностранным языком на про-
двинутом уровне. 

В проекте образовательного стан-
дарта МГИМО (У) МИД России по на-
правлению подготовки «Политология» 
определены основные профессиональ-
ные коммуникативные компетенции в 
соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности: в организационно-
управленческой деятельности – спо-
собен вести диалог и переговоры на 
профессиональные темы на родном и 
нескольких иностранных языках, вла-
деет техниками установления профес-
сиональных контактов и развития про-
фессионального общения, в том числе 
на иностранных языках (ПК-19); в про-
ектной деятельности – учитывает соци-
альные конвенции делового общения, 
в том числе в международной среде, и 
имеет устойчивые навыки их примене-
ния на практике (ПК-22); в дипломати-
ческой и международно-политической 
деятельности – способен участвовать 
в международных переговорах, в том 
числе на иностранном языке, формули-
ровать убедительные аргументы в под-
держку собственной позиции и нахо-
дить компромиссные решения (ПК-28); 
в информационно-аналитической дея-
тельности – владеет техникой рефе-
рирования и информационно-ана ли-
тической работы с использованием 
материалов на русском и как минимум 
двух иностранных языках (ПК-30) (Об-
разовательный стандарт..., 2013). 

Обобщая вышеизложенное, сле-
дует отметить, что в своей профес-
сиональной деятельности политолог-
международник должен осуществлять 
огромное количество процессов ком-
муникации, целью которой является 
нахождение компромиссных решений 
в международной среде, что требует 
высокого уровня сформированности 
коммуникативной компетенции. 

Далее мы определили сущность и 
содержание понятия «коммуникативная 
компетенция», которое изучалось в ра-
ботах многих отечественных и зарубеж-
ных исследователей, таких как А.С. Ан-
дриенко, Л. Бахман, И.Л. Бим, И.А. Зим-
няя, О.Ю. Искандарова, Е.Г. Никитина, 
С. Савиньон, В.В. Сафонова, Е.Г. Тарева, 
Д. Хеймс, А.В. Хуторской. В частности, 
А.В. Хуторской дает следующее опреде-
ление данному термину: «Коммуника-
тивная компетенция включает в себя 
знание необходимых языков, способов 
взаимодействия с окружающими и уда-
ленными людьми и событиями, навыки 
работы в группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе. 
Для освоения данной компетенции в 
учебном процессе фиксируется необхо-
димое и достаточное количество реаль-
ных объектов коммуникации и способов 
работы с ними» (Хуторской, 2007, с. 19). 
В свою очередь, И.Л. Бим определяет 
коммуникативную компетенцию как 
«знание языков, способов взаимодей-
ствия с окружающими, навыки работы 
в группе, коллективе, владение различ-
ными социальными ролями (Бим, 2007, 
с. 158). Основываясь на вышеприве-
денных определениях, можно заявить, 
что коммуникативная компетенция 
представляет собой непосредственное 
знание языка, а также его примене-
ние в процессе общения для решения 
различных коммуникативных задач. 
Таким образом, коммуникативная ком-
петенция политолога-международника 
складывается из владения иностранным 
языком и применения его для решения 
профессионально ориентированных 
задач в рамках профессионально ори-
ентированного общения в международ-
ной среде. 

На следующем этапе данного ис-
следования важно было определить 
структуру коммуникативной компетен-
ции, которая изучалась и описывалась 



8 8 Н.Л. Рябенко 

в трудах многих отечественных и за-
рубежных ученых (Л. Бахман, М.З. Би-
болетова, И.Л. Бим, М.Л. Воловикова, 
М.Н. Вятютнев, Н.Д. Гальскова, Н.И. Ге з , 
П. Дуайе, В.А. Звегинцев, И.А. Зимняя, 
Д.И. Изаренков, М. Канали, В.А. Кок-
кота, Е.В. Компанцева, А.Ю. Констан-
тинова, В.Г. Костомаров, А.А. Леон-
тьев, Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, 
Д. Савиньон, В.В. Сафонова, М. Свейн, 
Д. Хаймс, Я. ван Эк. 

На основе подробного анализа 
структуры коммуникативной компетен-
ции, представленного в трудах линг-
вистов и педагогов, определяющего 
основные субкомпетенции, мы пришли 
к авторскому пониманию компонентов 
коммуникативной компетенции буду-
щих политологов-международников, 
которая включает в себя такие струк-
турные компоненты, как лингвистиче-
ский, стратегический, дискурсивный и 
социолингвистический. 

Определив основные сферы дея-
тельности политолога-междуна родни-
ка, а также суть и структуру коммуни-
кативной компетенции, необходимо 
проанализировать и рассмотреть наи-
более эффективные способы форми-
рования коммуникативной компе-
тенции при обучении иностранному 
языку. Учитывая, что для будущих 
по ли тологов-международников ино-
странный язык является не просто обя-
зательным предметом для изучения, а 
неотъемлемой частью и инструментом 
будущей профессиональной деятель-
ности, использование интерактивной 
модели обучения есть необходимое 
условие формирования коммуника-
тивной компетентности выпускника 
(Richards, Rodgers, 2001; Yakovleva, 
Yakovlev, 2014). Интерактивная модель 
обучения может быть представлена в 
виде различных интерактивных тех-
нологий. Здесь следует сказать, что 
интерактивные технологии были рас-

смотрены и описаны в работах многих 
ученых (В.И. Андреев, Н.П. Аникеева, 
О.С. Анисимов, П.П. Блонский, Н.В. Бо-
рисова, В.П. Бугрин, А.А. Вербицкий, 
С.Ф. Занько, А.М. Князев, Ю.Н. Ла-
пыгин, А.П. Панфилова, В.Я. Платов, 
Г.К. Селевко, А.М. Смолкин, В.А. Су-
хомлинский, Л.А. Турик, Е.А. Хруцкий, 
С.А. Шмаков, Б.Д. Эльконин). 

К интерактивным технологиям, по 
мнению А.П. Панфиловой, относятся 
технологии, развивающие и обучаю-
щие личность, которые основываются 
на специально организованной меж-
групповой деятельности, предполагаю-
щей взаимодействие и обратную связь 
между участниками. Интерактивное 
обучение предполагает использование 
собственного опыта участников. Важно, 
что на интерактивных играх участники 
не только общаются, но и решают про-
блему. А.П. Панфилова дает следую-
щее определение интерактивным тех-
нологиям: «Имитационные и деловые 
игры, ролевые упражнения и тренинги, 
анализ ситуаций и игровое проектиро-
вание обеспечивают для специалиста 
своего рода “фундамент” , с которого 
начинается строительство нового мира, 
нового образовательного простран-
ства» (Панфилова, 2003, с. 16). 

В свою очередь, А.Н. Щукин счи-
тает, что интерактивные технологии 
представляют собой современные 
технологии, базирующиеся на интерак-
ционизме, рассматривающем взаимо-
действие людей как межличностную 
коммуникацию, ключевой особенно-
стью которой является «способность 
человека принимать роль другого, 
представлять, как его воспринимает 
партнер по общению, и соответствен-
но интерпретировать ситуацию и кон-
струировать собственные действия» 
(Щукин, 2014, с. 174). 

По мнению М.П. Нечаева и Г.А. Ро-
мановой, интерактивные технологии, в 
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своей совокупности представляющие 
интерактивную модель обучения, игра-
ют важную роль в развитии личности и 
социально значимых качеств учащих-
ся, в формировании их ценностных 
ориентиров (Нечаев, Романова, 2014). 
Характерной чертой интерактивной 
модели является то, что в ней пред-
полагается совместная выработка ре-
шений, моделирование различных 
жизненных ситуаций. 

Популярность и широкое применение 
интерактивных технологий обусловлива-
ются рядом неоспоримых преимуществ, 
позволяющих использовать их на раз-
ных этапах обучения. В первую очередь 
следует отметить их гуманистическую 
направленность. А.М. Князев отмечает, 
что игровые/интерактивные технологии 
способствуют гуманизации образования, 
так как игра выполняет не только обу-
чающую функцию, но и функцию воспи-
тания. Гуманистическая направленность 
игрового процесса характеризуется ря-
дом функций: воспитательная – пред-
полагает подражание нравственному 
образцу поведения, сам процесс игры 
предполагает воспитание, соответствие 
определенным нравственным нормам; 
информационно-обучающая – участие 
игроков в игровой квазипрофессиональ-
ной деятельности развивает творче-
ское мышление, а также дает возмож-
ность оценить успешность практиче-
ского применения знаний на практике; 
мотивационно-побудительная – стиму-
лирует мотивацию, нацеливает на успех; 
рефлексивно-оценочная – способность 
каждого участника игры оценить свою 
игровую деятельность и вклад других 
участников; коммуникативная – опыт 
нравственного общения в игре; психо-
коррекционная – предполагает социаль-
ную ценность межличностного обще-
ния, осмысление и коррекцию своей 
деятельности, а также возможность оце-
нить ситуацию и действия с точки зре-

ния других участников; эмоционально-
стимулирующая – способствует форми-
рованию нравственных качеств личности 
учащегося, игра способна вызывать 
широкий спектр эмоциональных пере-
живаний у игроков, что формирует со-
стояние успеха (Князев, 2003). 

Помимо гуманистической направ-
ленности интерактивных технологий, 
игра позволяет в учебной обстановке 
познакомить учащихся с реальной 
профессиональной деятельностью, а 
также вооружить будущих специали-
стов всеми необходимыми приемами 
и навыками для выполнения профес-
сиональных задач. По мнению В.П. Бу-
грина, деловые игры имеют много 
общего с реальными ситуациями, так 
как игры нацелены на поиск оптималь-
ных решений проблем, возникающих в 
профессиональной деятельности. Од-
нако игра отличается от конкретной си-
туации сложностью рассматриваемых 
проблем и уровнем, на котором они 
возникают. Одним из основных плюсов 
применения игровых технологий явля-
ется активизация учебного процесса, 
где обучаемый занимает активную 
позицию, воссоздание межличностных 
отношений, а также выработка коллек-
тивных решений (Бугрин, 2003). 

А.П. Панфилова выделяет следую-
щие преимущества игровых техноло-
гий: во-первых, это многоаспектность и 
возможность охватить широкий спектр 
проблем; во-вторых, игры способствуют 
формированию у учащихся способно-
стей к будущему конструктивному про-
фессиональному общению; в-третьих, 
игры вовлекают учащихся в учебный 
процесс, способствуют повышению мо-
тивации и побуждают к непроизволь-
ной активности (Панфилова, 2003). 

Из вышесказанного следует, что при-
менение различных видов интерактив-
ных технологий (дискуссия, ролевая игра, 
деловая игра) может в значительной 
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мере способствовать формированию 
коммуникативной компетенции студен-
тов, так как они создают условия комму-
никации в аудиторной среде, позволяют 
принимать и проигрывать определенные 
заданные роли, иными словами, осу-
ществлять процесс коммуникации, в той 
или иной степени имитируя и моделируя 
процесс коммуникации, происходящий в 
ситуации реального профессионального 
общения. Для формирования коммуни-
кативной компетенции учащихся необхо-
димо применять интерактивные техно-
логии поэтапно – на всех этапах (курсах) 
обучения иностранному языку в вузе, 
т.е. интерактивные технологии должны 
стать неотъемлемой частью программы 
дисциплины «Иностранный язык», что, 
по мнению А.А. Вербицкого, создает 
условия для квазипрофессиональной 
деятельности имитирующей будущую 
профессиональную деятельность (Вер-
бицкий, 2004). 

(Продолжение в следующем номере) 
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