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Автор описывает опыт совершенствования педагогических действий в процессе обучения иностран-
ному языку студентов-юристов второго года обучения. Педагогические действия зависят от целей, которые 
включают формирование и совершенствование сложносоставных компетенций: лингвистическую, социо-
культурную, дискурсивную и стратегическую. Особое внимание автор уделяет развитию стратегического 
вида для адекватного осмысления прочитанного. На фоне общепринятых принципов и приемов дидакти-
ки предлагается ввести многоступенчатые опросы по аспектам оценки отношения к иностранному языку 
как инструменту познания, вычленению личных лингво-смысловых трудностей при восприятии иноязыч-
ного текста и новизны англоязычных юридических источников. Данные опросы помогают педагогам более 
эффективно осуществлять отбор учебного материала, проводить градуированное обучение лексико-грам-
матическим навыкам, снимать психологическое напряжение при осмыслении текстов, формируя адекват-
ный уровень стратегической компетенции. В статье приводится статистика динамики данных по трем видам 
опросов, которые свидетельствуют об успешном формировании англоязычной коммуникативной компетен-
ции в рамках юридической специальности. По мере прохождения учебного процесса с учетом совершен-
ствования педагогических действий, основанных на результатах опросов, и благодаря соответствующей 
корректировке стратегии обучения наблюдается значительное улучшение качества обучения иностранному 
языку, направленного на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в сфере юриспруден-
ции, что является конечной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Автор подчеркивает, 
что современная образовательная среда предполагает повышение объема автономных действий студентов 
по поиску интернет-информации, роль педагога несколько снижается.

Ключевые слова: педагогические действия, компетенции, юридическая концептосфера, опросы, дидактические 
принципы, определение личностных трудностей, иноязычная коммуникативная компетенция, 
обучающий нарратив
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Проблемы реализации педагогических 
действий для обеспечения эффективности 
обучения продолжают оставаться в фоку-
се внимания современной дидактики. Тем 
не менее очевидно, что в текущих условиях 
постепенно сокращается роль преподавате-
ля как активатора учебного процесса, основ-
ного источника получения знаний. В связи 

с этим все острее возникает необходимость 
в формировании обновленной стратегии 
учебно-познавательной деятельности сту-
дентов. Особое значение этот процесс при-
обретает в гуманитарной сфере, в частности 
юриспруденции. Согласно существующим 
учебным программам по специальности, 
специалист данного профиля должен обла-
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дать профессиональными компетенциями 
для осуществления деятельности заявлен-
ного профиля, и этот постулат не вызывает 
сомнений и возражений. Какое же место от-
водится иностранному языку в получении 
данной специальности?

Целью данного исследования является 
определение возможных способов совершен-
ствования качества педагогических действий 
с целью повышения эффективности фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
компетенции в сфере юриспруденции. Ав-
тор предлагает использовать целый ряд экс-
периментальных педагогических приемов 
и действий, которые позволяют улучшить 
качество обучения и его результатов. В част-
ности, вводится система опросов студентов 
по целому ряду параметров оценки получа-
емой ими иноязычной информации по от-
ношению к получаемой профессии. По их 
результатам предлагается более тщательно 
и педагогически оправданно подходить к от-
бору и организации учебного материала.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Количество участни-
ков – учебная группа студентов ОБЮ – 21-
18 человек. Возраст участников – 19-20 лет. 
Материалом исследования служат профес-
сиональные иноязычные тексты, вложен-
ные в Программу по иностранному языку, 
предлагаемые в 3 семестре. Разумеется, 
для исследования берется лишь часть учеб-
ного материала, вводимая в течение первых 
двух месяцев учебного года. Кроме того, ре-
зультаты опросов могут быть дидактически 
использованы на завершающем этапе об-
учения для подтверждения эффективности 
предлагаемых педагогических действий. 
Именно проводимые оценочные опросы 
выявляют дидактическую целесообраз-
ность предлагаемого профессионального 
учебного материала. К методам исследова-
ния относятся следующие способы и при-
емы научного исследования:

- анализ существующих дидактических 
приемов и действий;

- синтез педагогических и психологиче-
ских приемов воздействия на процесс;

- система трехступенчатого опроса об-
учающихся в начале, середине и окончании 
цикла профессионально окрашенного ино-
язычного обучения;

- статистическая обработка полученных 
в результате опросов данных с выявлением 
среднестатистических значений по заявлен-
ным параметрам;

- учет данных при планировании и отбо-
ре учебного материала с целью совершен-
ствования процесса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование проводилось на 2 курсе  
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», направление подго-
товки 40.03.01«Юриспруденцця», в  2023 году 
(2 год обучения иностранному языку). Была 
задействована учебная группа ОБЮ-21. 
В результате учета данных опросов препо-
даватель смог более четко и дифференци-
рованно подойти к отбору и организации 
учебного материала, включив источники 
из Интернета и решив проблему устране-
ния дидактических трудностей. Автор счел 
нужным представить своим коллегам ре-
зультаты исследования на методических 
семинарах кафедры, чем вызвал дискуссию 
среди коллег. Было предложено продолжить 
исследование в более расширенном составе.

Чем обусловлена необходимость в кор-
ректировке учебных действий по сравне-
нию с традиционной дидактикой, верой 
и правдой служившей процессу обучения 
в течение многих лет? Совершенно очевид-
ным на первом месте по технологической 
значимости стоит развитие и внедрение 
во все сферы деятельности цифровых тех-
нологий, Интернета и глобализации знаний. 
Понятно, что даже самые незначительные 
аспекты информации можно самостоятель-
но найти в глубинах Интернета, если обу-
чающийся обладает достаточной цифровой 
грамотностью и профессиональной осве-
домленностью. Какова же роль преподава-
теля как активного участника и организато-
ра учебного процесса?

Вспомним традиционные этапы педаго-
гических действий, а именно:

1 этап – планируемые педагогические дей-
ствия с учетом целей и материала обучения; 

2 этап – реализация запланированных 
действий с текущей корректировкой по  мере 
необходимости; 

3 этап – педагогическая рефлексия по  
результатам учебного процесса.

Без сомнения, логика этапов действий 
очевидна, не вызывает возражения, но так 
ли она эффективна в современных усло-
виях? На профессиональный взгляд авто-
ра, каждый этап нуждается в дополнении 
и уточнении с учетом вышеперечисленных 
особенностей получения знаний и специ-
фики формирования компетенций. Автором 
был организован учебный процесс  по ан-
глийскому языку на втором году обучения 
студентов-юристов на основе сформиро-
ванности на первом году лингвистической, 
социокультурной и отчасти дискурсивной  
компетенций общеупотребительного харак-
тера. С целью улучшения качества иноязыч-
ной коммуникативной компетенции в сфере 
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юриспруденции был предложен ряд педа-
гогических действий, дополняющих суще-
ствующую парадигму обучения. Учебный 
цикл  третьего семестра разбивается на три 
этапа: исходный, промежуточный, заверша-
ющий. На исходном предлагается получить 
три вида информации из опросов студентов 
на предмет выявления отношения к ино-
странному языку как к инструменту про-
фессионального познания [1]. В частности, 
подразумевается использование матрицы 
оценки отношения каждого обучающегося 
к предмету «Иностранный язык» как к ис-
точнику получения профессионально зна-
чимой информации, представленной по сле-
дующим видам оценки:

- положительно;
- нейтрально;
- отрицательно.
Среднестатистическая обработка инди-

видуальных оценок дает картину психоло-
гической мотивированности  к обучению 
по предмету, что в целом вполне объектив-
но [2]. Следующий опрос выясняет возмож-
ные причины отрицательного отношения 
из-за возникающих у обучающихся трудно-
стей по следующим причинам:

- избыток новых лексических единиц 
(слов);

- незнание грамматических структур 
текста; 

- непонимание основных смыслов тек-
ста в их логической связи.

Наконец, предлагается опрос по оценке 
новизны иноязычной информации с точки 
зрения новизны и обогащения профессио-
нальной юридической компетенции:

- новая (интересная, познавательная);
- известная (совпадает с уже имеющи-

мися знаниями);
- устаревшая (неактуальная).
Что касается так называемой логистики 

опросов, мы проводили их на всех этапах: ис-
ходном, промежуточном и финальном в кон-
це 3 семестра. Начальный опрос представ-
ляет исходную картину отношения обучаю-
щихся к предмету как источнику информа-
ции, инструменту познания и субъективным 
трудностям языкового характера. Преподава-
тель получает подробную психологическую 
и технологическую картину, которая есть 
не что иное, как предварительная рефлексия 
по отношению к педагогическим действиям 
отбора эффективного учебного материала, 
постановке дидактических целей и учету ин-
дивидуальных возможностей студентов.

Безусловно, речь идет о кропотливой, 
развернутой по параметрам, подготовке к  
учебной деятельности, как в аудитории, так  
и  самостоятельно. С одной стороны, это  за-
нимает значительное время педагога, а с  

другой – выверенность педагогических 
действий, без сомнения, приводит, как по-
казала практика, к значительному повыше-
нию результатов обучения предмету. Даже 
на  основе оценки новизны предлагаемой 
профессиональной информации в составе 
программы обучения стало возможным ото-
брать максимально познавательный кон-
тент, с  помощью которого повышался уро-
вень профессиональной мотивированности. 
В связи с языковыми компетенциями учет 
индивидуальных уровней позволил более 
эффективно направлять градуированные 
учебные действия по освоению и совершен-
ствованию языковых структур по индиви-
дуальным каналам их формирования.

Согласно динамике обучения, следу-
ющий этап состоял из контрольного среза 
сформированности искомых компетенций. 
Данный срез включал тестирование по  
профессионально окрашенному материалу 
и оценивался по трем уровням сформиро-
ванности компетенций:

- минимальный (не менее 45% правиль-
ных ответов);

- удовлетворительный (не менее 60%);
- достаточный (не менее 75%).
Результаты тестов показали средний 

процент правильных ответов по понима-
нию и логическому осмыслению прочи-
танных контрольных материалов не менее 
67%. Этот результат, как показала наша 
практика, был получен благодаря учету вы-
явленных ранее индивидуальных особен-
ностей студентов, уровня их мотивирован-
ности. Промежуточная исследовательская 
деятельность дала возможность провести 
тщательный анализ и сделать соответству-
ющие дидактические выводы, позволяю-
щие скорректировать дальнейшую обучаю-
щую деятельность. По итогам желательно 
сопоставить доли аудиторной и самосто-
ятельной работы и оценить их эффектив-
ность для дальнейшего совершенствования 
их сочетания. Как правило, первый семестр 
фокусируется на формировании языковых 
компетенций, и привлечение тренировоч-
ных упражнений осуществляется с помо-
щью интернет-ресурсов с подключением 
автономных поисков. Этим стимулируется 
развитие интернет-навыков у студентов, по-
ощряется их самостоятельность и заинтере-
сованность в достижении успеха [3].

Иначе говоря, оптимально организо-
ванный личностно ориентированный под-
ход в образовательном процессе является 
ключевым элементом успешной педагоги-
ческой деятельности. Важна толерантность 
педагога в оценке личных достижений сту-
дентов. Речь идет о соблюдении такта даже 
при недостаточно высоком уровне обучен-
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ности, чтобы избежать фрустрации и оттор-
жения иноязычного нарратива.

Весь этот комплекс педагогических 
действий на начальном, исходном и проме-
жуточно-проверочном этапах с последую-
щим анализом этих действий и достижений 
дает значительный эффект в планировании 
и осуществлении следующего завершаю-
щего цикла во втором семестре.

При таком подходе к организации пе-
дагогических действий третий семестр ха-
рактеризуется скорректированными целями 
обучения, более тщательно отобранным 
учебным материалом и, безусловно, повы-
шенным уровнем индивидуализации педа-
гогических действий. Нельзя не отметить, 
что при учете всех параметров опросов 
успешнее осуществлялось развитие соци-
окультурной, дискурсивной и, безусловно, 
коммуникативной компетенций, которые 
являются конечными целями. Возросла 
роль самостоятельного поиска интернет-
материалов с их последующей смысловой 
реструктуризацией и введением в соответ-
ствующий профессиональный концепт.

Кроме того, благодаря вышеописанным 
педагогическим действиям преподаватель 
осведомлен о ментальном, мнемоническом 
и волевом потенциалах каждого студента. 
В связи с этим педагог может ответственно 
и разумно составить для него индивидуаль-
ный обучающий нарратив. Например, сту-
дент с хорошим уровнем механического за-
поминания легко оперирует лексическими 
единицами в устной коммуникации, тогда 
как обладатель логической памяти склонен 
к корректному употреблению и распознава-
нию грамматических структур при чтении 
и письме. Студент, обладающий хорошим 
уровнем осмысления профессиональной 
информации, будет успешен в самостоя-
тельном поиске нужной профессионально 
значимой информации в интернет-ресурсах 
с последующим ее представлением для об-
суждения в аудитории [4].

Юридическая концептосфера обширна 
и трудоемка в ментальной обработке; ино-
язычные источники же обладают двойными 
трудностями. Во-первых, право англоязыч-
ных стран носит прецедентный характер, 
тогда как отечественное право основано 
на принципах римского. Это касается адек-
ватного восприятия англоязычных источни-
ков с точки зрения их осмысления. Наличие 
большого количества юридических терми-
нов и концептов – зачастую весьма архаич-
ных – требует от обучающихся особой па-
мяти и концентрации [5]. Тем ценнее тща-
тельно обдуманные и сбалансированные 
действия педагога, направленные на дости-
жение поставленной цели – формирование 

иноязычной коммуникативной компетен-
ции в сфере юриспруденции.

Педагогические действия на описывае-
мом этапе направлены не только на совер-
шенствование лингвистической и социо-
культурной компетенций [6], но н на посте-
пенное формирование дискурсивной ком-
петенции. Как известно, дискурсивная 
компетенция формируется в структуре дис-
курсивной концептосферы соответствую-
щей темы. Нельзя не принимать во внимание 
разницу между компетенциями, воссоздаю-
щими дискурс, и компетенциями, порож-
дающими дискурс. Очевидно, что умения 
для осуществления порождения дискурса 
сложнее и разнообразнее, чем для его вос-
создания, и они требуют особых педагоги-
ческих стратегий. Разработанная педагогом 
градация возможностей студентов обеспе-
чивает правильную тактику формирования 
данной компетенции.

Нельзя не отметить важную роль стра-
тегической компетенции, которая предусма-
тривает выбор средств осуществления пол-
ноценной коммуникации – получение и ос-
мысление информационного посыла с помо-
щью перевода, догадки, обхода незнакомой 
лексики, в процессе создания ответного по-
сыла вербальными и невербальными сред-
ствами. Будучи сложносоставной, по сути, 
эта компетенция развивается как стихийно, 
так и направленно в системе специально 
организованных упражнений, в частности 
для формирования умений догадки. Педаго-
гические действия в данном случае состоят 
из отбора учебного материала в виде упраж-
нений или текстов, содержащих наглядные 
фрагменты, реализующие разного рода до-
гадку. Иногда от педагога требуется состав-
ление специальных упражнений, направлен-
ных на формирование этой компетенции. 
Некоторые обучающиеся весьма неохотно их 
выполняют, и от педагога требуются мотиви-
рующие усилия для организации процесса.

Данная компетенция особо важна при  
осуществлении профессионально окрашен-
ной иноязычной коммуникации письмен-
ного или устного характера [7]. Речь идет 
не только об освоении юридических текстов, 
но и о том, как осуществлять коммуникатив-
ную деятельность: понимать предложенные 
юридические тексты, интерпретировать, 
создавать свои с учетом целей и специфики 
деятельности, решать возникающие профес-
сиональные задачи проблемного характера. 
В конечном итоге речь идет о создании об-
щепрофессиональной компетенции, которая 
и будет искомой целью обучения, заложен-
ной в программных документах.

Нельзя забывать о психологической 
составляющей педагогических действий, 
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которая имеет целью снизить психологи-
ческое напряжение обучающихся, сформи-
ровать у них более высокий уровень мо-
тивированности учебных действий и ино-
язычной коммуникации. В данном случае 
большую помощь преподавателю оказы-
вают результаты опросов, представленных 
в первой части исследования. Они прово-
дятся трижды: в начале, середине и конце 
семестра. Предлагается оценить динамику 
согласно среднестатистической оценке ино-
странного языка в качестве инструмента по-
лучения информации, а именно:

- положительная (30%, 45%, 63%);
- нейтральная (25%, 33%, 20%);
- отрицательная (45%, 22%, 17%).
Согласно арифметическим подсчетам, 

положительная оценка возросла за учебный 
цикл на 33%, нейтральная оценка сократи-
лась на 5%, а отрицательная уменьшилась 
на 28%. Цифры свидетельствуют об эффек-
тивности обучения, что позволило значи-
тельно повысить мотивированность ино-
язычной коммуникации.

Не менее значимы результаты опроса 
о трудностях студентов при осуществлении 
иноязычной деятельности в динамике годо-
вого цикла, в частности:

- избыток новых лексических единиц 
(45%, 32%, 29%);

- незнание грамматических структур 
текста (31%, 28%, 19%);

- непонимание основных смыслов тек-
ста в их логической связи (24%, 19%, 15%).

Трудность, связанная с незнакомой лек-
сикой, уменьшилась на 21%, обусловлен-
ная незнанием грамматических структур – 
на 12%, а на основе непонимания логико-
смысловых связей – на 9%.

Благодаря увеличению объема юри-
дической информации можно проследить 
и динамику их новизны для обучающихся:

- новая, познавательная (16%, 32%, 40%);
- известна, совпадает с уже имеющими-

ся знаниями (56%, 28%, 19%);
- устаревшая, неактуальная (28%, 40%, 

41%). 
Комментируя данные опроса, можно ут-

верждать, что возрастающая динамика но-
вой информации отражает стратегию вклю-
чения большего объема профессионально 
значимых текстов, которые обеспечивают 
их познавательность.

Заключение
Подводя итоги данного эксперименталь-

ного исследования, можно утверждать, что  

для улучшения процесса обучения ино-
странному языку на этапе профессиона-
лизации коммуникативной компетенции 
целесообразно уделить внимание совер-
шенствованию педагогических действий. 
В нашем случае внедрение системы опро-
сов по определению отношения обучаю-
щихся к материалам на английском языке, 
динамике трудностей лингвистического 
характера, уровню новизны информации 
позволяет с учетом результатов перейти 
на новый уровень отбора учебного матери-
ала, разработать новые приемы освоения 
лингвистического материала, скорректи-
ровать стратегии обучения. Положительно 
влияет и улучшает качество учебного про-
цесса применение интернет-технологий, 
способствующих мотивации познаватель-
ной деятельности обучающихся. Сочета-
ние предложенных педагогических дей-
ствий приводит к значительному улучше-
нию качества обучения иностранному язы-
ку, что является конечной целью обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. 
Представляется целесообразным внедрить 
положительный опыт экспериментального 
обучения в учебный процесс, расширить 
его применение и способствовать его раз-
витию в соответствии с современными 
тенденциями дидактики.
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