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Аннотация. Методическая модель – это совокупность взаимосвязанных компонентов, ко-

торые образуют единую систему, направленную на достижение общей цели – формирова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции у студентов направления подготовки «Аг-

роинженерия» на основе интегрированного предметно-языкового обучения. Система обу-

чения строится на основе системного, компетентностного, личностно-деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного подходов, а также интегрированного предметно-языкового 

обучения. Эти подходы реализуются на практике с помощью ряда дидактических и методи-

ческих принципов. Подробно описаны методические принципы интегрированного предмет-

но-языкового обучения: принцип 4 «С», принцип когнитивности, принцип единства мысли-

тельной и речевой деятельности, принцип интеграции иностранного языка и предметного 

содержания, принцип постепенного усложнения содержания, принцип дуальности опоры на 

родной и иностранный языки, принцип оптимальности, принцип персонализации знаний, 

принцип интерактивности и принцип языковой адаптации. Интегрированное предметно-

языковое обучение студентов осуществляется на основе следующих методов обучения: ин-

терактивных, коммуникативных, информационно-репродуктивных, продуктивных, тандем-

метода, методов профессионального обучения и методов контроля. Содержание обучения 

на основе интегрированного предметно-языкового моделирования отражает специфику 

профиля подготовки специалистов в рамках конкретной специальности. Средства обучения 

представляют комплекс инструментов педагога с целью развития, обучения и воспитания. В 

работе представлены и подробно описаны все компоненты методической модели.  
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Abstract. Methodical model is a set of interconnected components that form a single system 

aimed at achieving a common goal – the formation of foreign language communicative compe-

tence among students in the “Agricultural Engineering” programme based on content and language 

integrated learning. The teaching system is built on the basis of system, competency-based, per-
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sonal-activity, communicative-cognitive approaches, as well as content and language integrated 

learning. These approaches are implemented in practice using a number of didactic and methodical 

principles. We describe in detail the methodical principles of content and language integrated 

learning: principle 4 “C”, the principle of cognition, the principle of unity of thought and speech 

activity, the principle of integration of a foreign language and subject content, the principle of gra-

dual complication of content, the principle of duality of reliance on native and foreign languages, 

the principle  of optimality, the principle of knowledge personalization, the principle of interactivi-

ty and the principle of language adaptation. Content and language integrated learning of students is 

carried out on the basis of the following teaching methods: interactive, communicative, informa-

tion-reproductive, productive, tandem-method, vocational teaching and control methods. The con-

tent of teaching based on content and language integrated modeling reflects the profile specifics of 

training specialists in the framework of a particular specialty. Learning tools are a set of tools of a 

teacher for the purpose of development, teaching and upbringing. We present and describe in de-

tail all the components of the methodical model.  

Keywords: agrarian university; methodical model; content and language integrated learning; pro-

fessional communication 
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Современные тенденции в сфере отече-

ственной системы образования определяют 

основные векторы развития востребованных 

направлений подготовки, например «Агро-

инженерии». Характерной особенностью мо-

дернизации системы образования выступает 

формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции у студентов неязыковых 

вузов наряду с расширением их профессио-

нального кругозора. В настоящее время до-

вольно остро стоит вопрос об обучении про-

фессиональному общению студентов неязы-

ковых вузов, и большую актуальность при-

обретает реализация методики интегриро-

ванного предметно-языкового обучения.  

Опыт большинства неязыковых вузов 

демонстрирует, что обучение профессио-

нальному общению имеет стихийный харак-

тер, а коммуникативная практика произво-

дится очень редко. За счет этого студенты не 

имеют представления о содержании обуче-

ния, структуре учебного процесса и алгорит-

ме учебных действий. 

В соответствии с действующими ФГОС 

ВО в педагогической деятельности превали-

рует реализация компетентностного, систем-

ного и деятельностного подходов. Таким об-

разом, получаемые результаты обучения дос-

тигаются в комплексе и находятся в нераз-

рывной взаимосвязи в процессе формирова-

ния универсальных учебных действий. Каж-

дый преподаватель разрабатывает и исполь-

зует свои авторские модели обучения, в за-

дачи которых входит развитие участников 

учебного процесса. При этом разрабатывае-

мые модели обучения, с одной стороны, 

должны учитывать особенности социального 

контекста общества, его потребности и сфе-

ры реализации будущей профессии, а с дру-

гой – направленность преподавателя на фор-

мирование ценностного отношения к своей 

педагогической деятельности, дальнейшее 

саморазвитие, соответствие своего профес-

сионализма условиям динамично развиваю-

щегося общества. Стремительное накопление 

знаний и обновление технологий определило 

одно из главных направлений в педагогике – 

обеспечение непрерывности в образовании. 

Подготовка высококвалифицированных 

специалистов постоянно требует обновления 

имеющихся знаний, умений и навыков, по-

вышения квалификации. Цель непрерывного 

образования определяет формирование таких 

качеств, как самостоятельность, целеустрем-

ленность, ответственность, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе, 

непосредственно связанных со сферой про-

фессиональной деятельности. Эффектив-

ность формирования профессиональных на-

выков у студентов, в частности неязыковых 

вузов, заметно возросла благодаря использо-

ванию метода моделирования.  
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Моделирование, как метод познания, 

предполагает отражение особенностей изу-

чаемого объекта, его характеристик и функ-

циональных параметров [1]. Под методиче-

ской моделью мы предлагаем понимать со-

вокупность взаимосвязанных компонентов, 

которые образуют единую систему, направ-

ленную на достижение общей цели – форми-

рование иноязычной коммуникативной ком-

петенции у студентов направления подго-

товки «Агроинженерия» на основе интегри-

рованного предметно-языкового обучения. 

Среди основных характеристик методи-

ческой модели обучения следует выделить 

следующие: 1) открытость и динамичность – 

модель допускает как включение новых ком-

понентов, так и изменение имеющихся в со-

ответствии с контекстом развития системы 

образования и потребностями общества;  

2) адекватность – модель должна соответст-

вовать реальным явлениям и процессам, опи-

санием которых она, по сути, и является;  

3) конечность – каждая модель является от-

ражением определенного количества отно-

шений с реальностью, поскольку ресурсы 

модели небезграничны; 4) полнота – модель 

должна учитывать все основные свойства 

изучаемого явления; 5) информативность – 

модель содержит достаточно информации об 

изучаемом объекте в виде гипотез, опреде-

ляющих формат и направленность модели;  

6) предсказуемость – модель должна быть 

предсказуемой, в то время как ее свойства 

должны дифференцировать ее от других мо-

делей обучения.  

Научный интерес в нашей работе пред-

ставляет вопрос о построении методической 

модели обучения иноязычному профессио-

нальному общению студентов направления 

подготовки «Агроинженерия» на основе ин-

тегрированного предметно-языкового обуче-

ния, которая бы определяла компоненты и 

характеристики учебного процесса: эффек-

тивность механизмов управления процессом 

обучения, отбор содержания обучения, по-

следовательность выполнения учебных дей-

ствий, контроль сформированных умений и 

навыков и достижение поставленной цели. 

Целью нашего исследования является 

формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов направления под-

готовки «Агроинженерия» на основе интег-

рированного предметно-языкового обучения 

в объеме, достаточном для осуществления 

коммуникации в профессиональной сфере 

деятельности. В задачи преподавателя вхо-

дит организовать учебный процесс таким 

образом, чтобы студенты, обладая внутрен-

ней мотивацией к изучению иностранного 

языка, испытывали бы профессионально-

ценностное отношение к нему как средству 

делового общения. По результатам обучения 

выпускники должны владеть навыками про-

фессионального общения и свободно ориен-

тироваться в постоянно растущих информа-

ционных потоках, имеющих ценность для 

будущей профессии. 

Говоря о предпосылках к построению 

методической модели обучения иноязычно-

му профессиональному общению студентов 

направления подготовки «Агроинженерия» 

на основе интегрированного предметно-язы-

кового обучения, необходимо отметить важ-

ность подготовки высококвалифицирован-

ных кадров, востребованных на современном 

рынке труда. Таким образом, в качестве пер-

вой предпосылки можно считать требования 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.06 – «Агро-

инженерия», в котором обозначены три ком-

петенции, предполагающие одновременное 

формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции и профессиональной ком-

петенции: 1) способность осуществлять де-

ловое общение в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках с целью 

решения межличностных, межкультурных и 

профессиональных задач (ОК-5); 2) способ-

ность осуществлять обработку информации 

на различных языках, в том числе с исполь-

зованием современных информационных и 

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

3) готовность осваивать и применять на 

практике научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной сфере деятельности  

(ПК-1) (ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.03.06 – «Агроинженерия», 2015). 

Второй предпосылкой служит социаль-

ный заказ общества на подготовку специали-

стов в области агроинженерии, владеющих 

иностранным языком в объеме, достаточном 

для осуществления коммуникации на про-

фессиональные темы. Агроинженерия явля-

ется одним из динамично развивающихся 
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направлений сельского хозяйства, изучаю-

щих проектирование и модернизацию произ-

водственных процессов в агропромышлен-

ном секторе. В связи с тем, что агроинжене-

рия охватывает большой диапазон процес-

сов – от создания и транспортировки сель-

скохозяйственного оборудования и техники 

до разработки агрокомплексов по утилиза-

ции отходов сельского хозяйства, выпускни-

ки данного направления подготовки очень 

востребованы на современном рынке труда. 

По всему миру существует множество пред-

приятий и компаний, которые специализи-

руются в агроинженерии, что, в свою оче-

редь, определяет потребность студентов дан-

ного направления подготовки в изучении 

иностранного языка для профессионального 

общения, обмена опытом и реализации своих 

способностей на международной арене.  

Третья предпосылка определена проти-

воречием между необходимостью обучения 

иноязычному профессиональному общению 

студентов направления подготовки «Агро-

инженерия» на основе интегрированного 

предметно-языкового обучения и недоста-

точной изученностью данного вопроса как в 

теоретическом, так и практическом плане, 

например, реальным использованием соот-

ветствующих методик обучения в неязыко-

вых вузах. Предлагаемая нами методика обу-

чения предполагает ослабление данного про-

тиворечия за счет учета специфики направ-

ления подготовки, имитации типовых про-

фессиональных заданий, и ситуаций, направ-

ленных на овладение профессиональными 

умениями и навыками в процессе изучения 

иностранного языка.  

Структура методической модели опреде-

ляется ключевыми методическими катего-

риями [2]. Одной из базисных методических 

категорий является подход к обучению, под 

которым понимается наличие концепции, 

идеи или точек зрения, определяющих стра-

тегию обучения. Рассмотрим основные под-

ходы, имеющие методическую ценность от-

носительно нашего исследования. К таким 

подходам следует отнести следующие: сис-

темный, компетентностный, личностно-дея-

тельностный, коммуникативно-когнитивный 

подходы, а также интегрированное предмет-

но-языковое обучение. 

В педагогике системный подход позво-

ляет рассматривать модель обучения как це-

лостную систему, определять структуру и 

взаимосвязь ее компонентов, выстраивать 

отношения между отдельными ее частями. 

Многие исследователи отмечают, что сис-

темный подход является более качественным 

и современным по отношению к традицион-

ному предметному подходу [3].  

Системный подход сменил доминирую-

щие в науке функциональный и аналитиче-

ский подходы, в рамках которых отдельные 

компоненты методических моделей изуча-

лись изолированно. На практике реализация 

системного подхода осуществляется через 

следующие принципы: системности, целост-

ности, иерархичности, структуризации, мно-

жественности. В соответствии с принципом 

системности все составляющие элементы 

системы обладают ее общими свойствами. 

Согласно принципу целостности все струк-

турные компоненты системы подчиняются 

общим закономерностям, образуя единое це-

лое. Описание отдельных компонентов ста-

новится возможным за счет реализации 

принципа множественности, который пред-

полагает наличие различных моделей. Прин-

цип иерархичности подразумевает под собой 

организацию компонентов системы, опреде-

ляет уровни подчиненности и зависимости 

одних элементов от других. Принцип струк-

туризации направлен на объединение компо-

нентов системы в так называемые подуровни 

в соответствии с их дифференциальными 

признаками. Количество подуровней опреде-

ляет структуру системы и ее связь с другими 

возможными системами.  

Научное знание представляет собой не-

прерывный поток информации, инновацион-

ных идей и концептуальных решений. В све-

те динамично развивающегося информаци-

онного общества к выпускникам вузов 

предъявляются довольно высокие требова-

ния, которые, прежде всего, предполагают 

профильные знания, проявление интеллекту-

ально-креативного потенциала, способность 

быстро и эффективно решать поставленные 

задачи. 

Повышенная конкурентоспособность на 

современном рынке труда рассматривается 

как результат действия компетентностного 

подхода.  

Концепция компетентностного подхода 

является основополагающей в формировании 

национальных образовательных стандартов. 
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Именно поэтому компетентностный подход 

лег в основу разработки федеральных госу-

дарственных стандартов высшего образова-

ния Российской Федерации, как требования, 

предъявляемые к уровню профессиональной 

компетентности выпускников.  

Изучению компетентностного подхода 

посвящены многие труды отечественных и 

зарубежных ученых [4–6]. При этом стоит 

отметить, что в отечественной методологии 

выделяют два понятия «компетентность» и 

«компетенция», которые зачастую ошибочно 

используются как синонимы. Под компе-

тентностью понимается готовность и спо-

собность осуществлять профессиональную 

деятельность, что означает овладение опре-

деленными компетенциями, в то время как 

компетенция представляет собой структур-

ный компонент компетентности, направлен-

ный на решение конкретной задачи или ряда 

задач [5]. М.Н. Евстигнеев определяет ком-

петенцию как конструкт, состоящий из тео-

ретических знаний, приобретаемых в про-

цессе обучения иностранному языку – фор-

мирования языковых навыков и развития ре-

чевых умений [7]. Соответственно, в состав 

компетенции включены такие компоненты, 

как знания, умения, навыки, мотивы, пове-

денческие характеристики и, безусловно, 

опыт.  

В качестве требований, предъявляемых к 

подготовке специалистов, прежде всего, вы-

деляют сформированности ключевых компе-

тенций. К ним относятся ценностно-смыс-

ловые (формирование мировоззрений с це-

лью самоопределения в деятельности), об-

щекультурные (познания и опыт в нацио-

нальной и мировой культурах), учебно-по-

знавательные (организация самостоятельной 

общеучебной деятельности с целью форми-

рования функциональной грамотности), ин-

формационные (формирование навыков по 

работе с информацией), коммуникативные 

(владение языками с целью межкультурного 

взаимодействия), социально-трудовые ком-

петенции (регулирующие процессы в граж-

данско-общественной деятельности) и ком-

петенции личностного самосовершенствова-

ния (овладение способами самоанализа, са-

моразвития и самоподдержки) [5]. 

Ключевые компетенции предполагают 

наличие у человека инициативы и креатив-

ности, организаторских и лидерских способ-

ностей, высокий уровень профессионализма 

и ответственности за совершаемые действия. 

Говоря о компетентности человека, мы име-

ем в виду аспекты его личных качеств, по-

зволяющие профессионально подходить к 

определенной деятельности. Компетентность 

является уровневой категорией, что свиде-

тельствует о разработанной системе оценки 

сформированности умений и навыков в соот-

ветствии с профилем подготовки специали-

стов.  

При организации учебного процесса в 

рамках реализации компетентностного под-

хода следует учитывать тот факт, что поста-

новка целей и задач обучения должна быть 

ориентирована не только на повышение 

уровня образования, но и соответствовать 

компетентностям, актуальным для современ-

ного общества. Исходя из этого, все образо-

вательные процессы должны быть направле-

ны на решение следующих задач: 1) расши-

рение кругозора обучающихся за счет при-

влечения методов проблемного обучения  

[8–10]; 2) использование учебных ситуаций, 

максимально приближенных к реальным;  

3) постепенное повышение сложности изу-

чаемого материала; 4) постановка учебных 

задач в различных сферах деятельности 

(профессиональной, бытовой, социальной, 

политической и т. д.); 5) вариативность эф-

фективных способов решения. 

Соблюдение данных рекомендаций спо-

собствует достижению новых показателей 

качества образования. Объясняется это тем, 

что сущность компетентностного подхода 

предполагает тот факт, что формирование 

ключевых компетенций осуществляется не 

только в процессе изучения определенной 

дисциплины, но и на протяжении всего вре-

мени, проходя через значимые стороны жиз-

ни обучающихся. 

Личностно-деятельностный подход 

представляет собой методологическую кон-

цепцию, определяющую функционирование 

психологических процессов человека при 

непосредственном его участии в деятельно-

сти и взаимодействии с окружающей средой. 

Основная гипотеза данной концепции за-

ключается в том, что психика человека фор-

мируется и проявляется исключительно в 

деятельности [11].  

На основе данной концепции разработа-

ны ведущие психологические теории дея-
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тельности (например, теория структурной 

организации деятельности, теория деятель-

ности в психическом становлении личности 

и др.), сформулированы концептуальные 

психологические понятия, определена иерар-

хия мотивов. Сущность личностно-деятель-

ностного подхода раскрывают принципы ак-

тивности, сознательности, единства сознания 

и поведения, интериоризации-экстериори-

зации, системного анализа, социальной обу-

словленности, предметности и др. 

В структурном плане данного подхода 

выделяют два основных компонента – лич-

ностный и деятельностный. Личностный 

компонент выступает в качестве основы ан-

тропоцентрической модели обучения, при 

которой личность обучающегося формирует-

ся в деятельности и коммуникации. В педа-

гогике личностный компонент лежит в осно-

ве личностно-ориентированного подхода к 

обучению. Личностный компонент во мно-

гом перекликается с психологической гума-

нистической теорией центрирования на уче-

нике (student-centred approach). 

Деятельностный компонент получил 

широкое распространение в общей педагоги-

ке, предполагая построение особого вида от-

ношения между преподавателем и обучаю-

щимися по схеме «субъект – субъект». Такое 

видение взаимоотношений между участни-

ками учебного процесса формирует высокий 

уровень активности у обучающихся. Дея-

тельностный компонент определил разработ-

ку теории учебной деятельности [12; 13], 

теории деятельности [14], теории личностно-

деятельностного подхода [15] и др.  

Идеи личностно-деятельностного подхо-

да находят свою реализацию во многих при-

кладных отраслях педагогики и психологии. 

Благодаря этому подходу обучающиеся про-

водят рефлексию относительно своей дея-

тельности, оценивают свои реальные успехи 

и достижения, что, в свою очередь, способ-

ствует их личностному росту. 

На основе личностно-ориентированной 

концепции обучения был разработан один из 

наиболее важных подходов в методике обу-

чения иностранному языку – коммуникатив-

но-когнитивный подход [16]. По словам ав-

тора, основной целью является сформиро-

ванность готовности и способности личности 

осуществлять межкультурную коммуника-

цию. Для достижения поставленной цели 

решаются две задачи: во-первых, обучаю-

щиеся изучают аспекты языка (фонетика, 

грамматика, лексика), во-вторых, овладевают 

языковой системой в процессе общения 

(формирование языковых навыков). 

Коммуникативный компонент коммуни-

кативно-когнитивного подхода реализуется 

за счет следующих принципов: коммуника-

тивности (обучение общению как деятельно-

сти) [17], ситуативности (зависимость дея-

тельности от речевой ситуации), функцио-

нальности (использование речевых функций 

с целью изучения речевых единиц), аутен-

тичности (изучение языка в естественных 

условиях его использования), соизучения 

языка и культуры (получение языковых зна-

ний наряду с формированием мировоззрений 

о культуре страны изучаемого языка) [18], 

диалога культур (формирование поликуль-

турной личности) [18; 19].  

Когнитивный компонент коммуникатив-

но-когнитивного подхода предполагает зна-

ние и соблюдение особенностей познава-

тельных процессов при изучении иностран-

ного языка и осуществлении интеллектуаль-

ной деятельности. При этом в процессе обу-

чения учитываются индивидуальные качест-

ва каждого обучающегося, что и определяет 

манеру познания каждого из них. Практиче-

ская сторона когнитивных процессов позна-

ния в методике обучения иностранному язы-

ку направлена на изучение ее аспектов языка 

и овладение видами речевой деятельности в 

естественных условиях. Тренировочные уп-

ражнения должны способствовать поиску 

оптимальных решений с опорой на имею-

щиеся знания и опыт. При выполнении уп-

ражнений обучающиеся развивают мышле-

ние, память, логику, внимание, направлен-

ные на активизацию умственных и эмоцио-

нальных сторон учебной деятельности. Ког-

нитивный компонент имеет место во всех 

сферах обучения, что позволяет говорить о 

его принадлежности к дидактическим зако-

номерностям. Соответственно, его основные 

идеи должны учитываться в организации 

учебного процесса: например, при отборе 

учебного материала, построении системы 

тренировочных упражнений, выборе формы 

обучения и т. д. [16]. 

Интегрированное предметно-языковое 

обучение (Content Language Integrated Learn-

ing (CLIL)) получило огромную популяр-
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ность в методике преподавания иностранных 

языков благодаря компетентностной направ-

ленности. Формирование профессиональных 

компетенций происходит параллельно с 

формированием иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, что позволяет использовать 

иностранный язык на повседневной основе 

для общения на профессиональные темы.  

Первоначально понятие «интегрирован-

ное предметно-языковое обучение» (CLIL) 

было предложено Д. Маршем, который та-

ким образом обозначил учебные дисципли-

ны, которые преподаются на иностранном 

языке [20]. Обучение профильным дисцип-

линам и иностранному языку построено на 

междисциплинарных интегративных связях, 

направленных на формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций. 

По своей сущности интегрированное пред-

метно-языковое обучение представляет ин-

новационный образовательный подход, 

включающий целостный комплекс педагоги-

ческих технологий. Отличительной особен-

ностью данного подхода является степень 

интенсивности интеграции иностранного 

языка в процесс изучения профильной дис-

циплины. Причем данная методика не требу-

ет выделения дополнительных часов на изу-

чение иностранного языка. 

В отличие от подхода «Иностранный 

язык для специальных целей» интегрирован-

ное предметно-языковое обучение более ва-

риативно в дидактическом плане, что обу-

словливает его использование в реальном 

контексте профессиональной деятельности. 

К основным особенностям данного подхода, 

как отмечают П.В. Сысоев и В.В. Завьялов 

[21; 22], следует отнести: 1) иностранный 

язык одновременно выступает и как средство 

изучения предметной области, и как цель 

обучения; 2) реализация цели профильного 

обучения происходит на иностранном языке; 

3) внимание преимущественно уделяется 

обучению видам речевой деятельности;  

4) результаты обучения достигаются в по-

ставленные сроки (около 5 лет). 

Активное использование данного подхо-

да в отечественной методике по обучению 

английскому языку обусловлено рядом фак-

торов. Во-первых, английский язык является 

основным языком межкультурного взаимо-

действия, международного общения и обра-

зования. Во-вторых, наблюдается активный 

спрос на специалистов, владеющих в совер-

шенстве иностранным языком. Владение 

английским языком открывает бесконечные 

возможности для трудоустройства не только 

в родной стране, но и за рубежом, изучать 

опыт коллег, публиковать свои исследования 

в зарубежных журналах.  

Иностранный язык в рамках интегриро-

ванного предметно-языкового обучения слу-

жит эффективным средством построения 

межпредметных связей внутри учебного 

плана. Благодаря такому подходу у обучаю-

щихся создается целостное восприятие изу-

чаемых явлений и процессов, наблюдается 

погружение в суть изучаемых проблем, вы-

сокий уровень мотивации к учению, эконо-

мия аудиторного учебного времени [23–25]. 

На методологическом уровне все обо-

значенные нами подходы получают реализа-

цию на практике благодаря выделению тако-

го компонента методической модели, как 

принципы обучения. Под принципами обуче-

ния понимаются основные положения, опре-

деляющие характер и направленность учеб-

ного процесса. Учебный процесс сам по себе 

представляет сложную систему, в которую 

включены два субъекта: преподаватель и 

обучающийся. Для регулирования отноше-

ний между ними и существует система прин-

ципов обучения. В современной методике 

выделяют общедидактические принципы 

обучения (учет общих закономерностей) и 

методические принципы (учет специфики 

обучения дисциплине), которые, в свою оче-

редь, следует разделять на общеметодиче-

ские и частнометодические. 

Для нашего исследования актуальность 

представляют следующие общедидактиче-

ские принципы: индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, активности, доступно-

сти, сознательности; общеметодические 

принципы: аппроксимации учебной деятель-

ности, ситуативно-тематической организа-

ции обучения, аутентичности, коммуника-

тивной направленности, интенсивности; и 

дидактические принципы интегрированного 

предметно-языкового обучения (CLIL). 

Рассмотрим подробнее принципы интег-

рированного предметно-языкового обучения 

(CLIL).  

Принцип 4 «С» основан на четырех ас-

пектах: коммуникация (communication), 

предметное содержание (content), культура 
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(culture), познание (cognition). По мнению 

автора, теория принципа 4 «С» полноценно 

описывает содержание интегрированного 

предметно-языкового обучения. Предметное 

содержание раскрывает сущность методики 

обучения CLIL: языку обучают не ради вла-

дения иностранным языком, а для получения 

конкретных знаний в профессиональной 

сфере деятельности. Таким образом, основ-

ные языковые навыки формируются через 

предметные области. Коммуникация высту-

пает средством развития видов речевой дея-

тельности посредством предметного содер-

жания обучения. Познание направлено на 

развитие метакогнитивных умений обучаю-

щихся в процессе коммуникации, что позво-

ляет рассматривать интеграцию двух учеб-

ных дисциплин как средство активизации по-

знавательной деятельности. Культура служит 

основой содержания обучения в методике 

CLIL, расширяя кругозор обучающихся [26]. 

Не менее значимым является принцип 

когнитивности, построенный на теории так-

сономии когнитивных умений Б. Блума [27]. 

В соответствии с этой теорией цель обучения 

непосредственно имеет зависимость от  

иерархии когнитивных процессов. К таким 

процессам Б. Блум отнес запоминание, по-

нимание, применение, анализ, синтез и оцен-

ку. Особенностью данной иерархии выступа-

ет последовательность расположенных про-

цессов, каждый последующий из которых 

базируется на предыдущем. Несмотря на 

очевидные недостатки данной теории, мно-

гие педагоги используют ее для создания 

системы упражнений, направленных на раз-

витие интеллектуальных способностей у 

обучающихся. 

Принцип единства мыслительной и ре-

чевой деятельности предполагает повыше-

ние уровня когнитивной компетенции за счет 

активизации мыслительной деятельности и, 

соответственно, дополнительной когнитив-

ной нагрузки [28]. Содержание данного 

принципа делает методику обучения CLIL 

более эффективной по сравнению с методи-

кой ESP. Основной причиной этого является 

тот факт, что имитация коммуникативных 

ситуаций в ESP не позволяет обучающемуся 

выйти за рамки языковых знаний и погру-

зиться в профессию. 

Принцип интеграции иностранного язы-

ка и предметного содержания направлен на 

формирование интегрированной профессио-

нальной иноязычной компетенции [29]. 

Принцип постепенного усложнения содер-

жания обучения перекликается с принципом 

доступности. Самой распространенной схе-

мой предоставления учебного материала яв-

ляется движение от простого к более слож-

ному. Принцип дуальности – опоры на род-

ной и иностранный языки предусматривает 

создание аналогий, перенос похожих явле-

ний, сопоставление особенностей двух язы-

ков, что позволяет избежать потенциальных 

трудностей при изучении материала. В слу-

чае возникновения трудностей возможен 

безпроблемный переход с одного языка на 

другой. Принцип оптимальности в педагоги-

ке направлен на создание условий проведе-

ния учебного процесса с целью достижения 

результата и эффективной работы каждого 

компонента учебной модели [30]. Принцип 

персонализации знания описывает процесс 

получения человеком идеальных представ-

лений о жизнедеятельности других людей, а 

также демонстрирует способы реализации 

своей личности в обществе. Таким образом, 

личность, удовлетворяя свои потребности в 

профессиональной деятельности, выступает 

продолжением своей деятельности и транс-

лирует свою индивидуальность другим лю-

дям [15]. Принцип интерактивности опре-

деляет типы взаимодействия между препода-

вателем и обучающимися. В традиционной 

методике преподаватель играет доминирую-

щую роль, в то время как обучающиеся вы-

ступают в роли слушателей. В свою очередь, 

это обусловливает дополнительные трудно-

сти на пути формирования речевых навыков 

у обучающихся, поскольку большую часть 

аудиторного времени они будут слушать 

преподавателя. Именно поэтому следует 

учитывать наличие обратной связи и скло-

няться к использованию интерактивных ме-

тодов обучения. Принцип языковой адапта-

ции требует особой подготовки преподавате-

ля к учебной деятельности. Если преподава-

тель сталкивается с проблемой, что обучаю-

щиеся не воспринимают языковой материал, 

то ему необходимо адаптировать его под 

обучающихся: пересмотреть используемую 

лексику, изменить темп подачи устного ма-

териала, использовать дополнительные сред-

ства наглядности и визуализации. Принцип 

мотивации активизирует внимание и заинте-
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ресованность обучающихся в обучении на 

основе интегрированной предметно-языко-

вой модели. При этом уровень мотивации 

обучающихся представляет собой комплекс 

преподаваемых дисциплин: General English 

(общий курс английского языка), Business 

English (курс английского для делового об-

щения), Professional English (курс английско-

го для профессионального общения), English 

for Acadеmic Purposes (курс английского для 

академических целей), English for Research 

Purposes (курс английского для научно-

исследовательских целей). Применимость 

того или иного курса на практике зависит от 

формы обучения, продолжительности обуче-

ния и языковой подготовки обучающихся. 

Принципы обучения на практике полу-

чают реализацию через систему методов. 

Под методом понимается процесс взаимо-

действия между субъектами обучения (пре-

подавателем и обучающимися) с целью пе-

редачи и усвоения знаний, развития умений 

и формирования навыков в соответствии с 

содержанием обучения. В научной литерату-

ре встречаются классификации методов обу-

чения, объединенные дифференциальными 

признаками: характер учебной деятельности 

(проблемные, продуктивные, репродуктив-

ные, поисковые, исследовательские и др.), по 

степени активности субъектов учебного про-

цесса (активные, пассивные), по типу источ-

ника учебного материала (информационные, 

наглядные, вербальные/невербальные, сло-

весные, практические и др.), по виду дея-

тельности (устные/письменные, аудитор-

ные/внеаудиторные, индивидуальные/групп-

повые и др.), по способу организации учеб-

ного процесса (интерактивные, метод проек-

тов, методы контроля и др.). 

Рассмотрим наиболее актуальные мето-

ды обучения иноязычному профессиональ-

ному общению студентов направления под-

готовки «Агроинженерия» на основе интег-

рированного предметно-языкового обучения 

(табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Методы обучения иноязычному профессиональному общению студентов направления  

подготовки «Агроинженерия» на основе интегрированного предметно-языкового обучения 

 
Группа методов Цель Область применения 

Интерактивные Максимальный уровень вовлечения 

обучающегося в процесс взаимодей-

ствия с преподавателем и другими 

участниками учебного процесса 

Организация учебного процесса 

Коммуникативные Формирование иноязычной комму-

никативной компетенции и овладе-

ние культурой страны изучаемого 

зыка 

Отбор содержания обучения, орга-

низация ситуативно-тематического 

наполнения обучения, организация 

учебного процесса 

Информационно-репродуктивные Выполнение упражнений в соответ-

ствии с предоставленным инструк-

тажем 

Организация учебного процесса, 

разработка тренировочных упраж-

нений 

Продуктивные Организация поисково-исследова-

тельской деятельности, использова-

ние проблемных ситуаций 

Организация учебного процесса, 

разработка тренировочных упраж-

нений 

Тандем-метод Овладение учебным материалом в 

условиях взаимодействия с предста-

вителем иной лингвокультуры  

Организация учебного процесса 

Методы профессионального  

обучения 

Расширение кругозора и формирова-

ние профессиональных умений в 

соответствии с профилем подготовки 

Отбор содержания обучения, орга-

низация учебного процесса, разра-

ботка тренировочных упражнений 

Методы контроля Контроль за сформированностью 

умений и навыков в области профес-

сиональных знаний. Рефлексия 

Оценка результатов обучения 
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Содержание обучения на основе интег-

рированного предметно-языкового модели-

рования отражает специфику профиля подго-

товки специалистов в рамках конкретной 

специальности. Рассматривая направление 

подготовки «Агроинженерия», следует выде-

лить следующие профили: «Транспортировка 

и хранение продуктов сельского хозяйства», 

«Техносистемы в агропромышленных ком-

плексах», «Автомобильное хозяйство», 

«Электрическое оборудование и техноло-

гии», «Автомобили и технические системы», 

«Сервис и обслуживание техники агропро-

мышленного комплекса» (ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 35.03.06 – «Агроин-

женерия», 2015). 

Отбор содержания обучения должен со-

ответствовать профилю обучения. Организа-

ция ситуативно-тематического наполнения 

обучения должна отражать предметное со-

держание обучения, удовлетворяющее по-

знавательные потребности обучающихся. 

Средства обучения представляют ком-

плекс инструментов педагога с целью разви-

тия, обучения и воспитания. В зависимости 

от выбранной технологии обучения следует 

определять наиболее эффективные средства 

обучения, применимость которых не вызыва-

ет сомнения в рамках общей концепции обу-

чения. Выступая в качестве компонента 

учебно-познавательного процесса, средства 

обучения отличаются своей вариативностью 

и способами влияния на другие компоненты: 

цели, методы и формы обучения. 

В качестве основных средств обучения 

выделяют:  

 традиционные печатные средства 

обучения: учебники, УМК, монографии, хре-

стоматии, сборники, рабочие тетради и др.; 

 электронные средства обучения: со-

временные ИКТ (блоги, вики, подкасты), 

учебные интернет-ресурсы (хотлисты, веб-

квесты и др.), лингвистические корпуса 

(конкорданс), сетевые энциклопедии и сло-

вари, мультимедийные средства и др.; 

 аудиовизуальные средства обучения: 

аудиозаписи, учебные видеофильмы и кли-

пы, презентации и т. д.; 

 наглядные средства: иллюстрации, 

карты, плакаты, картины, графики, таблицы 

и т. д.; 

 демонстрационные: макеты, модели, 

прототипы, стенды, коллекции, муляжи и др.; 

 технические средства обучения: пер-

сональный компьютер, проектор, колонки, 

лазерный указатель, микрофон и др.; 

 учебные приборы: микроскопы, кол-

бы, реактивы, амперметр, вольтметр;  

 учебная техника и тренажеры: стан-

ки, автомобили, сельскохозяйственная тех-

ника, спортивные тренажеры и т. д. 

Формы обучения определяются целью и 

направленностью обучения. Традиционно 

выделяют индивидуальные и групповые 

формы обучения, аудиторные и внеаудитор-

ные. К индивидуальным формам относятся 

самообразование, тьюторство, репетиторство 

и т. д. К групповым – аудиторные занятия 

(лекции, семинары, практики), олимпиады, 

конференции и т. д. Особого внимания за-

служивает форма дистанционного обучения, 

которая активно используется в последнее 

десятилетие. В рамках модели интегриро-

ванного предметно-языкового обучения сле-

дует учитывать значимость модульного обу-

чения, при котором несколько учебных дис-

циплин могут изучаться одновременно или 

последовательно на определенных этапах 

обучения. 

Для оценки сформированности умений и 

навыков разрабатывается комплекс критери-

ев и показателей оценки. Результат обучения 

заключается в овладении профессиональным 

общением на основе интегрированного 

предметно-языкового обучения в рамках на-

правления подготовки «Агроинженерия».  
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