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УДК 372.881.1

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
А. С. Шоломицкая

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина
(г. Брест, Республика Беларусь)

Посвящена описанию организационно-содержательной модели формирования языковой
политкорректности в сфере профессионально-педагогического общения. Раскрывается содер-
жание предметного и процессуального аспектов, необходимых при создании методики фор-
мирования и совершенствования знаний и навыков, развития умений по применению языко-
вой политкорректности в устной и письменной немецкоязычной речи студентов.

Ключевые слова: языковая политкорректность, межкультурное общение, воспита-
ние поликультурной личности, профессионально-педагогическое общение, немецкий язык.

The article is devoted to the description of the organizational and content model of the for-
mation of linguistic political correctness in the field of professional and pedagogical communi-
cation. The content of the subject and procedural aspects necessary for the creation of a meth-
odology for the formation and improvement of knowledge and skills, the development of skills
for the application of linguistic political correctness in the oral and written German-speaking
of students is revealed.

Keywords: linguistic political correctness, intercultural communication, education
of a multicultural personality, professional and pedagogical communication, German language.

Главной целью обучения иностранным языкам студентов языково-педа-
гогических специальностей является, как известно, формирование, воспита-
ние и развитие поликультурной личности, индивидуальности специалиста,
обладающего способностью и готовностью к межкультурному (межлич-
ностному) общению и эффективному исполнению своих профессиональных
функций. В обеих ситуациях значимость языковой политкорректности
трудно переоценить.

Содержание обучения иностранным языкам понимается при этом
как «категория, предусматривающая в своем составе знания о мире, опыт
осуществления способа деятельности, опыт творческой деятельности,
а также опыт эмоционального отношения к объектам действительности, об-
ретаемый в процессе обучения» [1, с. 43].
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Заметим, что опыт эмоционального отношения применительно к тради-
ционному процессу обучения иностранному языку, как отмечается в мето-
дических интерпретациях многих ученых (Н. И. Гез, Е. И. Пассов, В. П. Ку-
зовлев, В. С. Коростылев и другие), к сожалению, «ограничивается» эмоцио-
нальной оценкой обучающимися действий своих речевых партнеров, фор-
мальным восприятием изучаемого языка как учебного предмета и его «важ-
ной» роли в жизни общества. В то время как именно ценностные ориентации, 
которые складываются в жизненном (образовательном, в нашем случае) 
опыте студента «создают» его личность, и он проецирует их на свое профес-
сиональное будущее.  

Следовательно, в парадигме развивающей педагогики и компетентностной 
идеологии центральным действующим лицом становится обучающийся как 
субъект образовательного процесса, ответственный за порождение и пере-
стройку личностных структур, новообразований психики на основе собствен-
ной деятельности в условиях взаимодействия и общения с «другими» людьми.  

Среди принципов организации образовательного процесса мы выделим 
ряд общедидактических принципов (личностно ориентированной направ-
ленности и когнитивной нагруженности обучения, его деятельностного 
и интерактивного характера, а также сознательности и автономности) и ряд 
методических принципов (коммуникативной направленности обучения, 
взаимосвязанного обучения средствам и способам общения, межкультур-
ного сопоставления и дискурсивности).  

Это те принципы, которые учитывались нами при создании методики 
формирования и совершенствования знаний и навыков, развития умений по 
применению языковой политкорректности в устной и письменной немецко-
язычной речи студентов. 

Принцип личностно ориентированной направленности обучения предпо-
лагает последовательную активизацию имеющихся у каждого студента интел-
лектуальных способностей, знаний и речевого опыта с целью их преобразова-
ния и развития его личности, индивидуальности.  

Принцип сознательности заключается в осознанном понимании обучающи-
мися важнейших подсистем изучаемого языка (принципов языковой политкор-
ректности, в частности) и умении применять их в общении «здесь и сейчас».  

Принцип деятельностного характера обучения будет выражаться 
во внешней и внутренней (умственной) активности студентов, а принцип 
интерактивности подразумевает продуктивное взаимодействие студента 
с материалом, преподавателем и другими обучающимися в ситуациях есте-
ственного общения или общения посредством информационно-коммуника-
ционных технологий.  

Принцип когнитивной нагруженности при этом подразумевает индивиду-
альное или групповое решение проблемных задач/заданий с составлением 
либо развертыванием интеллектуальных схем по теме занятия.  

Принцип автономности проявляется в самостоятельном и активном осу-
ществлении студентом образовательной/компетентностной деятельности, 
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а также в осознанной оценке и корректировке своего речевого опыта в соот-
ветствии с профессиональными требованиями.  

Среди методических принципов организации образовательного процесса 
нами учитывался принцип коммуникативной направленности обучения (обу-
чения посредством межличностного общения), которое сводится к формиро-
ванию у студента черт поликультурной языковой личности, способствующих 
его равноправному и автономному участию в межкультурной коммуникации 
и педагогическом общении.  

Принцип взаимосвязанного обучения средствам и способам общения 
предполагает параллельное обучение всем видам речевой деятельности. 

Принцип межкультурного сопоставления обусловливает успешность 
обучения иностранному языку при ориентации обучения на родную лингво-
культуру студента.  

Принцип дискурсивности проявляется при этом в усвоении студентом 
изучаемого языка как средства профессионального общения с учетом социо- 
и этнокультурных характеристик.  

Содержание обучения как постоянно развивающаяся категория состоит 
из предметного (разнообразные знания, вовлекаемые в процесс обучения) 
и процессуального (навыки и умения использования знаний с целью осу-
ществления коммуникации) аспектов.  

Поскольку в нашей работе преследуется цель разработать и научно обос-
новать методику формирования языковой политкорректности в устной и 
письменной немецкоязычной речи студентов, нами отобраны компоненты 
каждого из аспектов применительно к цели. 

В качестве принципов отбора содержания мы руководствовались учетом 
следующих современных принципов, а именно, демократизации, гуманиза-
ции, вариативности, технологичности, продуктивности, средовой направлен-
ности образовательного процесса, обусловливающие успешное решение сту-
дентами проблемно-коммуникативных и поисково-исследовательских задач. 

Так, предметный аспект содержания обучения включает в себя следую-
щие компоненты: сферы общения (сфера профессиональной деятельности 
человека, сфера культурологического общения), ситуации общения (офици-
альные, неофициальные, стандартные, нестандартные), темы общения (ори-
ентированные на культуру страны изучаемого языка, интернациональные), 
тексты (регламентирующие повседневное общение, публицистические), со-
циокультурные знания (фоновые знания реалий страны изучаемого языка), 
языковые средства (лексические единицы, правила, понятия/концепты, 
нравственные и этические категории). 

Процессуальный аспект содержания обучения, в свою очередь, пред-
ставлен такими компонентами, как знания и навыки (лексические), умения 
по продуктивным видам речевой деятельности (говорение, письмо) и уни-
версальные учебные умения, связанные с интеллектуальными процессами, 
а также с организацией образовательной деятельности.  
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Схематично как предметный, так и процессуальный аспекты обучения 
представлены на рисунке. 

 

 
Рис. Содержание обучения языковой политкорректности 

 

Формирование у студентов лексических знаний на этапе ознакомле-
ния/введения предполагает: а) ознакомление со словосочетаниями при по-
мощи соотнесения двухсловарных списков в разных вариантах на родном 
и иностранном языке и установления необходимых соответствий; б) семанти-
зацию фраз посредством подстановки подходящего выражения/слова из ряда 
данных (в которых слова не подходят к контексту; неизвестное семантизиру-
ется в контексте); в) семантизацию фраз путем замены в иноязычном предло-
жении (высказывании) русского слова на основе выбора соответствующего 
из ряда данных; г) семантизацию слов/фраз способом припоминания ассоции-
руемых по тематическому, ситуативному или семантическому принципу слов 
и соотнесения соответствующих обозначений в родном и иностранном язы-
ках; д) семантизацию новых слов/фраз на основе уже известных посредством 
выполнения необходимых языковых операций, анализа и объяснения.  

Неотъемлемой частью формирования знаний, навыков и умений приме-
нения языковой политкорректности в устной и письменной речи студентов 
второго курса языково-педагогической специальности являются универ-
сальные учебные умения, связанные с интеллектуальными процессами, 
а также с организацией образовательной деятельности.  

К первой группе мы относим такие универсальные учебные умения, как: 
1) наблюдение за тем или иным языковым явлением в изучаемом языке, 

сравнивание и сопоставление языкового явления в иностранном языке 
и в родном; 
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2) осуществление поиска и отбора необходимой/значимой/ключевой ин-
формации в соответствии с определенной учебной задачей;  

3) сопоставление, сравнение, классификация, систематизация информа-
ции в соответствии с определенной учебной задачей;  

4) предвосхищение информации, обобщение полученной информации, 
оценка прослушанной/прочитанной информации;  

5) фиксация основного содержания сообщения;  
6) формулировка (устная и письменная) основной идеи сообщения;  
7) составление плана, аннотации, тезисов текста;  
8) подготовка и осуществление развернутого сообщения (публичной 

речи), доклада. 
Ко второй группе универсальных учебных умений, связанных с органи-

зацией образовательной деятельности, относят, как правило, следующие 
умения: 1) работа в разных формах (индивидуально, в паре, в группе); 

2) умение пользоваться справочными материалами;  
3) контроль собственных действий, а также объективная оценка этих 

действий и действий «других»;  
4) умение обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, студентам. 
Подводя итог, организационно-содержательная модель формирования 

языковой политкорректности в сфере профессионально-педагогического 
общения предполагает учет общедидактических принципов (личностно 
ориентированной направленности и когнитивной нагруженности обучения, 
его деятельностного и интерактивного характера, а также сознательности 
и автономности) и ряд методических принципов (коммуникативной направ-
ленности обучения, взаимосвязанного обучения средствам и способам об-
щения, межкультурного сопоставления и дискурсивности).  

Среди принципов отбора содержания обучения языковой политкоррект-
ности учитывались такие современные принципы, как принцип демократи-
зации, гуманизации, вариативности, технологичности, продуктивности, сре-
довой направленности образовательного процесса, обусловливающие 
успешное решение студентами проблемно-коммуникативных и поисково-
исследовательских задач.  

Следует отметить, что неотъемлемой частью формирования знаний, 
навыков и умений применения языковой политкорректности в устной 
и письменной речи студентов языково-педагогической специальности явля-
ются универсальные учебные умения, связанные с интеллектуальными про-
цессами, а также с организацией образовательной деятельности.  
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