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Метод рецензирования (peer review) выступает одним из действенных методов обучения пись-

менной речи на уроках иностранного языка, методический потенциал которого еще недостаточно 

полно раскрыт. Предложена методическая система обучения международной письменной коммуника-

ции студентов направления подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирова-

ния. Под методической системой понимается иерархически выстроенная система взаимосвязанных 

между собой компонентов. Методическая система состоит из целевого, теоретического, технологиче-

ского и оценочно-результативного блоков. В основе авторской методической системы лежат систем-

ный, компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. Все эти подходы 

реализуются за счет ряда принципов: общедидактических (принципа сознательности и активности, 

принципа новизны); общеметодических: принципа ситуативно-тематической организации обучения, 

принципа коммуникативной направленности); частнометодических (принципа устного опережения 

речи, принципа учета правил орфографии изучаемого языка, принципа сопоставления с родным язы-

ком, принципа сочетания правил и большого количества тренировочных упражнений, принципа по-

этапности формирования навыков письма). Технологический блок методической системы включает 

методы обучения (коммуникативный, креативный, метод рецензирования), формы обучения (очную и 

дистанционную), средства обучения (учебно-методический комплекс, информационные и коммуни-

кационные технологии). Оценочно-результативный блок включает критерии и показатели сформиро-

ванности навыков письменной речи студентов направления подготовки «Международные отноше-

ния». Подробно представлены все компоненты методической системы и взаимосвязь между ними.  
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На современном этапе становления педа-

гогической науки метод рецензирования 

(peer review) рассматривается в качестве од-

ного из эффективных инструментов эксперт-

ной оценки исследовательской деятельности 

в рамках профессиональной области знания. 

Как правило, использование данного метода 

на практике позволяет в результате получить 

качественный продукт при относительно по-

вышенной производительности и установле-

нии доверительных отношений между колле-

гами-экспертами.  

Теоретическая база в области методики 

преподавания иностранных языков и мето-

дики обучения письменной коммуникации в 

частности включает исследовательские рабо-

ты, посвященные интеграции метода рецен-

зирования в педагогический процесс обуче-

ния, в которых авторы целенаправленно вы-

деляли те или иные стратегии по развитию 

умений письменной речи у студентов. Одна-

ко стоит отметить, что, несмотря на имею-

щийся богатый опыт в области использова-

ния данного метода в педагогике, существует 

множество противоречий, одно из которых 

является ведущим в рамках данного исследо-

вания. Так, говоря об актуальности данного 

исследования, необходимо учитывать проти-

воречие между заявленной активностью в 

использовании метода рецензирования на 

практике и реальным его применением при 

обучении письменной коммуникации сту-

дентов направления подготовки «Междуна-

родные отношения». В связи с этим возника-

ет необходимость разработки методической 

системы обучения, направленной на дости-

жение поставленной цели исследования. 

Методическая система представляет 

собой комплекс упорядоченных компонентов 

процесса обучения, направленных на отбор 

содержания обучения, форм, методов и 

средств обучения, а также стратегий его ор-
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ганизации [1]. Рассматривая методическую 

систему с точки зрения системного подхода, 

необходимо отметить, что такое образование, 

как методическая система, позволяет моде-

лировать процесс обучения, корректировать 

направление обучения в зависимости от по-

ставленной цели и теоретического наполне-

ния методического аппарата и синтезировать 

компоненты учебного процесса в рамках 

единой структуры [2]. 

В зависимости от объекта изучения 

структуру методической системы составляет 

совокупность приемов и способов познания 

(формализация, конкретизация, анализ, на-

блюдение, классификация, сравнение, проти-

вопоставление, аналогия, построение гипотез 

и выводов и др.) и практических аспектов 

моделирования (экспериментальное обуче-

ние, опытное обучение). В качестве струк-

турных компонентов методической системы 

обучения выделяют такие составляющие, как 

цель и задачи, подходы и принципы обуче-

ния, психолого-педагогические условия, со-

держание обучения, методы, средства, орга-

низационные формы, номенклатура разви-

ваемых умений и формируемых навыков, а 

также критериально-оценочный блок, на-

правленный на оценку качества получаемого 

результата и, собственно, сам результат обу-

чения. Одной из дифференциальных особен-

ностей методической системы обучения явля-

ется ее внутренняя организация, а именно – 

иерархическая зависимость одних компонен-

тов системы от других. Как правило, веду-

щую роль играют цель и задачи обучения, 

которые формулируются под влиянием 

внешних факторов, определяющих актуаль-

ность исследования и отбор теоретического 

(подходы и принципы) и технологического 

аппарата исследования (содержание обуче-

ния, методы, средства, организационные 

формы) [1]. 

В качестве основной цели разрабатывае-

мой методической системы обучения высту-

пает формирование умений письменной ком-

муникации у студентов направления подго-

товки «Международные отношения» на ос-

нове метода рецензирования. 

Предпосылками, актуализирующими не-

обходимость построения методической сис-

темы обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления под-

готовки «Международные отношения» на 

основе метода рецензирования, выступают 

следующие положения: 

 требования Федерального государст-

венного образовательного стандарта высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки «031900 – Международные от-

ношения» к обучению бакалавров, опреде-

ляющие общекультурные и профессиональ-

ные компетенции выпускника; 

 социальный заказ на подготовку ба-

калавров, владеющих умениями письменной 

иноязычной коммуникации в области меж-

дународных отношений; 

 противоречия между заявленным 

продвижением метода рецензирования в пе-

дагогической науке и его реальным приме-

нением на занятиях по иностранному языку в 

высшей школе. 

Теоретический блок методической сис-

темы непосредственно связан с целью обуче-

ния и включает такие структурные компо-

ненты, как подходы и принципы обучения, 

определяющие единую учебную стратегию. 

Подход в педагогической науке является ос-

новополагающим понятием, на основе кото-

рого производится отбор компонентов тех-

нологического блока методической системы 

обучения.  

В зависимости от способа реализации 

того или иного подхода выделяют несколько 

классификаций подходов к образованию. 

Одной из самых распространенных является 

классификация подходов, представленная 

М.В. Ляховицким [3]. Данная классификация 

включает в себя четыре обособленных вида: 

бихевиористский, индуктивно-сознательный, 

когнитивный и интегрированный подходы. 

Если в первом подходе овладение иностран-

ным языком осуществляется путем доведе-

ния до речевого использования материала до 

автоматизма, то во втором – непосредствен-

но путем зрительного или слухового наблю-

дения за речевыми образцами, что в резуль-

тате позволяет овладеть правилами исполь-

зования речевых образцов и их адекватного 

употребления в речи. В третьем подходе ак-

цент ставится на сознательном овладении 

иностранным языком преимущественно по 

схеме «правила»  «речевые навыки и уме-

ния». Четвертый вид предусматривает объе-

динение сознательного и подсознательного 

при обучении иностранному языку, что в 

свою очередь приводит к параллельному ус-
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воению знаний и формированию умений и 

навыков [3]. 

Для разработки методической системы 

обучения международной письменной ком-

муникации студентов направления подготов-

ки «Международные отношения» на основе 

метода рецензирования особую актуальность 

имеют следующие подходы: компетентност-

ный, системный, личностно-ориентирован-

ный, деятельностный. 

Компетентностный подход является ба-

зисным для построения системы ФГОС ВО, 

поскольку предполагает, что по окончании 

обучения обучающийся будет обладать по-

мимо определенных знаний и уровня сфор-

мированности умений и навыков еще и уси-

ленной личностно-деятельностной направ-

ляющей, способствующей дальнейшему са-

мообразованию и саморазвитию. Следова-

тельно, современная модель специалиста 

представляет собой совокупность отдельных 

блоков (компетенций), состоящих из знаний, 

умений, навыков, отношений и опыта [4].  

Структура компетентностной модели 

образования представляет собой совокуп-

ность семи блоков (компетенций): ценност-

но-смысловая (формирование ценностных 

ориентаций обучающегося), общекультурная 

(формирование общечеловеческих ценностей 

и установок), учебно-познавательная (фор-

мирование самостоятельности обучающего-

ся), информационная (формирование навы-

ков работы с информацией), коммуникатив-

ная (формирование социальных навыков об-

щения и установления контактов с предста-

вителями иного лингвосоциума), социально-

трудовая (формирование гражданско-общест-

венной позиции), личностного самосовершен-

ствования (формирование рефлексивных на-

выков, способствующих саморазвитию) [4]. 

Сравнивая традиционный и компетент-

ностный подходы, необходимо отметить, что 

второй направлен на получение качественно-

го образования с акцентом на практическую 

составляющую (табл. 1). 

Системный подход, как один из осново-

полагающих в педагогике, предполагает со-

блюдение пяти принципов: целостности, 

структуризации, иерархичности, множест-

венности и системности. Принцип целостно-

сти свидетельствует о том, что компоненты 

системы образуют единое целое и, следова-

тельно, подчиняются общим законам и пра-

вилам. Принцип структуризации направлен 

на объединение компонентов системы по 

дифференциальному признаку в обособлен-

ные группы (т. н. «подсистемы»). Причем 

между определенными группами компонен-

тов могут устанавливаться отношения, от-

личные от подобных в других группах. 

Принцип иерархичности предполагает по-

строение системы, каждый компонент кото-

рой занимает определенную позицию, имеет 

конкретное значение, подчиняется компо-

нентам более высокого уровня или же, на-

оборот, становится главным для компонен-

тов низшего уровня. Реализация принципа 

множественности на практике позволяет го-

ворить о диверсификации различных спосо-

бов описания и характеристики как отдель-

ного компонента системы, так и всей систе-

мы. Принцип системности служит для объе-

динения всех вышеперечисленных принци-

пов и предполагает, что каждый отдельный 

компонент обладает признаками системы [5]. 

 

Таблица 1 

Сравнение традиционного и компетентностного подхода в образовании 

 
Критерий 

сравнения 
Традиционный подход Компетентностный подход 

Цель  

обучения 

Получение теоретических знаний, развитие 

умений и формирование навыков. ЗУН (Зна-

ния, умения, навыки) рассматривается как 

содержание обучения 

Акцент ставится на практическую составляющую 

содержания обучения. Формирование компетенций 

рассматривается как содержание обучения 

Характер 

обучения 

Репродуктивный – Предметное направление 

(владение общей информацией) 

Продуктивный – Обстоятельственное направление 

(знание способов осуществления) 

Доминанта  

в обучении 

Контроль над учебным процессом со стороны 

преподавателя 

Самостоятельная исследовательская деятельность 

обучающихся 

Методы  

контроля 

Оценка достижений по определенному ас-

пекту (использование статистики) 

Комплексная оценка достижений (формирование 

учебного портфолио) 
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В структурном плане системный подход 

объединяет такие компоненты, как цели, за-

дачи, подходы, методы, средства принципы и 

формы обучения. Причем воздействие на 

обучающегося должно оказываться в рамках 

реализации личностно-ориентированного 

подхода, а именно при учете психологиче-

ского и физиологического состояния субъек-

та обучения. В зависимости от ряда факторов 

(окружающая обстановка, средства комму-

никации и способы взаимодействия между 

обучающимися в коллективе) личность обу-

чающегося изменяется на всем протяжении 

учебного процесса. Однако иерархичность 

компонентов системы будет варьироваться в 

зависимости от позиции рассмотрения сис-

темы: со стороны педагога или со стороны 

обучающегося.  

На практике системный подход позволя-

ет разделить систему на отдельные ее ком-

поненты, изучить каждый компонент, про-

вести анализ, сравнить и сопоставить его с 

другими компонентами. На основании этого 

системный подход позволяет выявить все 

сходства и различия как между компонента-

ми, так и между их дифференциальными 

признаками. 

Личностно-ориентированный подход в 

педагогике направлен на целостное развитие 

личности обучающегося, прежде всего, на 

развитие его интеллектуальных и духовных 

возможностей. Основной целью в рамках 

реализации данного подхода для педагога 

является организация комфортных условий, 

способствующих полноценному раскрытию 

возможностей каждой личности. Таким обра-

зом, в центре субъект-субъектных отноше-

ний между педагогом и обучающимся ста-

вится личность самого обучающегося, харак-

теризующаяся его интересами, мотивами и 

интенциями. Роль педагога сводится к оказа-

нию информационной поддержки на всем 

протяжении обучения, а также выполнению 

контролирующей функции.  

Следование положениям личностно-

ориентированного подхода, в первую оче-

редь, предполагает формирование личности, 

готовой и способной функционировать в со-

временном обществе в условиях его дина-

мичной трансформации, а именно:  

 формирование способности обучаю-

щегося осуществлять свободный выбор; 

 развитие творческих умений, позво-

ляющих раскрыть весь потенциал личности 

обучающегося;  

 развитие рефлексивных умений, спо-

собствующих осуществлению самооценки и 

саморазвитию личности обучающегося; 

 формирование чувства ответственно-

сти за результаты осуществляемой деятель-

ности; 

 формирование автономного собст-

венного «Я», не зависящего от определенных 

факторов [6]. 

Методология личностно-ориентирован-

ного подхода предусматривает учет возрас-

тных, интеллектуальных, физиологических и 

психологических особенностей обучающих-

ся. В этой связи огромное внимание уделяет-

ся отбору содержания обучения, которое бу-

дет удовлетворять образовательным потреб-

ностям каждого обучающегося, ориентиро-

ваться на конкретный уровень подготовки. 

По этому принципу производится формиро-

вание учебных групп и распределение обя-

занностей в рамках каждой из них. Примеча-

тельно, что в состав одной группы входят как 

обучающиеся с высоким уровнем владения 

материалом, так и с более слабым [7].  

Сравнивая особенности личностно-ориен-

тированного подхода с традиционным, необ-

ходимо отметить, что первый подход более 

гибкий по отношению к личности обучаю-

щегося и предполагает моделирование учеб-

ного процесса в зависимости от ряда факто-

ров: образовательная среда, тип коммуника-

ции, взаимодействие между преподавателем 

и обучающимися (табл. 2).  

Деятельностный подход предполагает 

такую организацию обучения, при которой 

учебно-воспитательная деятельность выпол-

няется в рамках жизнедеятельности обучаю-

щегося и имеет целенаправленный характер 

[8]. Реализация деятельностного подхода на 

практике в контексте жизнедеятельности 

обучающегося учитывает планы и ценност-

ные ориентации, что, по сути, сближает его с 

личностно-ориентированным подходом.  

С психологической точки зрения дея-

тельностный подход предполагает усвоение 

знаний обучающимся и проявление их через 

деятельность, причем учебный процесс по-

строен по принципу постепенного усложне-

ния материала и способов его предоставле-

ния [8]. Технологии деятельностного подхо-
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да направлены на смену основной задачи 

обучения с формирующей на развивающую. 

Таким образом, происходит построение об-

разовательной среды, в рамках которой эф-

фективно развиваются деятельностные спо-

собности обучающихся. Как правило, дея-

тельностный подход довольно тесно связан с 

развивающими технологиями обучения, ко-

торые позволяют достигать эффективных 

результатов в рамках определенной учебной 

дисциплины, интегрировать основные педа-

гогические стратегии и акцентировать фор-

мирование творческой личности обучающе-

гося (табл. 3). 

В отличие от традиционного подхода к 

образованию в центре деятельностного под-

хода ставится личность обучающегося, кото-

рая самостоятельно может управлять своей 

деятельностью и осуществлять как оценку, 

так и самооценку. При таком подходе остро 

ставится вопрос о мотивации обучающихся и 

роли преподавателя в ее развитии. Поскольку 

заинтересованные в учебно-познавательной 

деятельности обучающиеся способны фор-

мировать довольно прочные глубокие зна-

ния, то во многом организация психологиче-

ски грамотного занятия будет напрямую за-

висеть от педагогического мастерства препо-

давателя. 

Система принципов складывается из ис-

ходных положений в рамках определенного 

подхода и определяет требования к процессу 

обучения, а также его основные компоненты: 

цель, задачи, методы, средства и формы обу-

чения. Иначе говоря, принцип обучения – это 

теоретическая основа, определяющая страте-

гию и тактику обучения на всем протяжении 

учебного процесса и в каждом его конкрет-

ном моменте. 

 

Таблица 2 

Сравнение традиционного и личностно-ориентированного подходов в образовании 

 
Критерий сравнения Традиционный подход Личностно-ориентированный подход 

Тип обучения Строго регламентированный 

учебный процесс: четко обозначенные 

роли его участников 

Самостоятельная исследовательская дея-

тельность обучающихся. Посильная по-

мощь со стороны преподавателя 

Вектор развития личности Четко определенная стратегия развития 

личности 

Создание комфортных условий для разви-

тия личности 

Роль преподавателя Общая обязательная помощь для всех 

обучающихся 

Индивидуальный подход к каждому обу-

чающемуся с учетом его особенностей 

интеллектуально и физического развития 

Цель обучения Формирование личности обучающегося 

по заранее заданным критериям 

Формирование личности обучающегося, 

способной к самоопределению, саморазви-

тию и самоанализу 

 

 

Таблица 3 

Сравнение традиционного и деятельностного подходов в образовании 

 
Критерий  

сравнения 
Традиционный подход Деятельностный подход 

Цель обучения Первоначально ставится преподавателем Определяется обучающимися в процессе поста-

новки основной проблемы исследования 

Мотивация Преимущественно используются только 

внешние мотивы 

Обучающиеся опираются на внутренние мотивы 

Средства обучения Определяются преподавателем в начале 

учебного процесса 

Самостоятельное использование любых адекват-

ных средств обучения при согласовании с препо-

давателем 

Алгоритм обучения Преподаватель предполагает инвариант-

ный алгоритм действий 

Допускается вариативность действий обучаю-

щихся. Преподаватель намеренно создает ситуа-

ции выбора для обучающихся 

Результат Уровень полученных знаний, сформиро-

ванность умений и навыков 

Развитие личностных и творческих качеств обу-

чающихся 

Методы контроля Сопоставление по общепринятому стан-

дарту 

Самооценка и самоанализ 
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В современной педагогике система 

принципов, являясь открытой, предполагает 

интеграцию новых принципов наряду с от-

миранием редко используемых. Говоря о 

классификации принципов, необходимо от-

метить, что выделяют три основные группы, 

наиболее значимые для методики обучения 

иностранному языку. Данное разделение 

производится на основе трех фундаменталь-

ных наук: дидактики, лингвистики и психо-

логии. В этой связи актуальна дифференция 

на общедидактические (принцип активности 

и сознательности, принцип доступности и 

посильности, принцип наглядности, принцип 

личностно-ориентированной направленности 

обучения, принцип новизны, принцип меж-

предметной координации, принцип прочно-

сти, принцип межкультурного взаимодейст-

вия и т. д.), лингвистические (принцип функ-

циональности, принцип разграничения лин-

гвистических явлений на уровне языка и ре-

чи (языковой, речевой, речедеятельностный 

аспекты), принцип минимизации языка, 

принцип стилистической дифференциации, 

принцип концентризма и др.), психологиче-

ские принципы (принцип мотивации обу-

чающихся, принцип учета индивидуально-

психологических особенностей личности 

учащегося, принцип поэтапности формиро-

вания речевых навыков и умений, принцип 

учета адаптационных процессов и т. д.). Сре-

ди многообразия принципов обучения осо-

бую значимость имеют общеметодические 

принципы обучения иностранному языку 

(принцип взаимосвязанного обучения видам 

речевой деятельности, принцип устного опе-

режения, принцип аппроксимации, принцип 

коммуникативной направленности, принцип 

учета родного языка учащихся, принцип си-

туативно-тематической организации обуче-

ния и др.). В зависимости от профессиональ-

ной направленности обучения выделяют  

частнометодические (или собственно мето-

дические) принципы, например: принципы 

обучения письменной речи, принципы обу-

чения устной речи, принципы обучения ино-

странному языку (ИЯ) с помощью современ-

ных информационных и коммуникационных 

технологий и т. д. 

Стоит также отметить, что все принципы 

между собой взаимосвязаны, и в той или 

иной мере имеют общую основу для реали-

зации на практике. 

Видится целесообразным выявить и опи-

сать те принципы, которые имеют наиболь-

шую значимость в рамках методики обуче-

ния международной письменной коммуника-

ции студентов направления подготовки 

«Международные отношения» на основе ме-

тода рецензирования. К таким принципам 

относятся: принцип сознательности и актив-

ности, принцип коммуникативной направ-

ленности, принцип новизны, принцип ситуа-

тивно-тематической организации обучения, а 

также принципы обучения письменной речи 

(принцип устного опережения речи, принцип 

сочетания правил и большого количества 

тренировочных упражнений, принцип учета 

правил орфографии изучаемого языка, прин-

цип сопоставления с родным языком, прин-

цип поэтапности формирования навыков 

письма). 

Принцип коммуникативной направленно-

сти обучения подразумевает, что учебный 

процесс протекает в максимально прибли-

женных к реальным коммуникативным си-

туациям. При реализации данного принципа 

цель обучения (иностранный язык как сред-

ство общения) и средство достижения цели 

(речевая деятельность) находятся в довольно 

тесном взаимодействии. В зависимости от 

вида их взаимоотношений, как правило, оп-

ределяется направленность обучения. При 

уподоблении занятий по иностранному язы-

ку реальным жизненным коммуникативным 

ситуациям решается ряд задач, одной из кото-

рой является включение всех участников 

учебного процесса в коммуникацию на изу-

чаемом языке. Поэтому иноязычная коммуни-

кация выступает не только как цель обучения, 

но и средство достижения этой цели [10]. 

На практике следование данному прин-

ципу предполагает организацию обучения, 

при которой производится активация творче-

ской деятельности обучающихся, направлен-

ная на преимущественное использование 

коллективных форм работы с постоянным 

обращением к иностранному языку как сред-

ству общения. Отбор содержания обучения 

сводится к активному использованию зада-

ний проблемного характера, а во время ком-

муникации происходит параллельное усвое-

ние грамматики и функциональных аспектов 

языка.  

С методической точки зрения принцип 

коммуникативной направленности направлен 
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на (а) отбор содержания обучения, (б) по-

строение ситуативно-тематической органи-

зации обучения, (в) активное соизучение 

языка и культуры иностранного языка. 

Принцип ситуативно-тематической ор-

ганизации обучения предполагает такую ор-

ганизацию учебного процесса, при которой 

отбор содержания обучения производится в 

соответствии с индивидуальными особенно-

стями обучающихся, а также их интересами 

и образовательными потребностями. В соот-

ветствии с этим принципом преподаватель 

может на всем протяжении учебного процес-

са развивать и поддерживать довольно высо-

кий уровень заинтересованности обучаю-

щихся к объекту изучения. Причем эффек-

тивность результата обучения напрямую за-

висит от сферы освящения конкретной про-

блемы, изучения ее аспектов и отдельных 

составляющих. При таком подходе к обуче-

нию происходит активация самостоятельной 

деятельности обучающихся, их творческих 

возможностей и саморазвития. При этом со-

держание обучения помимо ссылки на ос-

новную литературу также должно опираться 

и на дополнительные источники информа-

ции, к которым обучающиеся могут обра-

щаться в случае дефицита необходимых зна-

ний. Считается, что результатом обучения на 

основе принципа ситуативно-тематической 

организации служит всесторонне развитая 

личность обучающегося, готового и способ-

ного эффективно ориентироваться в совре-

менном информационном потоке и адекватно 

использовать полученную информацию на 

практике. В условиях динамично развиваю-

щегося поликультурного общества формиро-

вание такой личности и является основной 

целью обучения и воспитания [11; 12]. 

Принцип сознательности и активности 

является одним из основных общедидактиче-

ских принципов обучения, который предпо-

лагает целенаправленное осмысленное изу-

чение учебного материала. Как правило, од-

ной из основных целей обучения выступает 

формирование адекватного восприятия и от-

ношения к предмету изучения, соответст-

вующих убеждений и мировоззрений. Таким 

образом, научно обоснованно и доказано в 

ходе опытного обучения, что в действитель-

ности лучше усваиваются лишь те знания, 

которые были получены сознательно. Хотя 

стоит отметить, что в процессе обучения 

обучающиеся получают лишь знания, а цен-

ностные установки каждый из них формиру-

ет самостоятельно на основе анализа собст-

венного опыта и окружающего мира. Рас-

сматривая мышление как деятельность, не-

обходимо полагать, что получение знаний 

неразделимо от формирования отношения к 

ним и явлениям, через которые происходит их 

получение. На практике это помогает отсту-

пить от формального получения знаний и 

способствует формированию убеждений [13]. 

Сознательность и активность обучаю-

щихся с точки зрения психологии напрямую 

зависят от деятельности преподавателя, ко-

торая предполагает использование таких пе-

дагогических технологий, использование ко-

торых направлено на формирование высоко-

го уровня мотивации у обучающихся, а соот-

ветственно, и на активацию их творческих 

способностей и возможностей.  

Показателем сформированности созна-

тельности и активности служит степень про-

явления самостоятельности обучающихся в 

учебно-познавательных процессах, их поло-

жительном отношении к изучаемому мате-

риалу, заинтересованности в проблеме ис-

следования. Для достижения поставленной 

цели преподаватель должен четко и ясно 

формулировать основную цель обучения, 

ставить посильные задачи перед учебной 

группой, решение которых осуществляется с 

опорой на имеющийся у обучающихся опыт. 

Принцип новизны предполагает, что обу-

чение организуется таким образом, что каж-

дое новое задание по иностранному языку 

строится на основе нового учебного мате-

риала, но имеет непосредственную связь с 

предыдущим опытом обучающихся. Следо-

вание принципу новизны в педагогике пред-

полагает формирование высокого уровня мо-

тивации у обучающихся, поскольку направ-

лено на удовлетворение их познавательных 

потребностей. Таким образом, результатом 

реализации данного принципа является 

сформированная у обучающихся заинтересо-

ванность в предмете изучения. Во многом 

результат обучения зависит от педагогиче-

ского мастерства преподавателя, а именно от 

его способности отбирать содержание обу-

чения и предоставлять учебный материал. В 

зависимости от формы и методов презента-

ции учебной информации определяется как 

уровень мотивации обучающихся, так и, в 
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соответствии с этим, эффективность усвое-

ния учебного материала. В настоящее время 

довольно широкое распространение получи-

ло использование современных информаци-

онных и коммуникационных (ИКТ) при обу-

чении иностранному языку. Такой нестан-

дартный подход к организации учебного 

процесса позволяет разнообразить занятия по 

иностранному языку и, тем самым, привлечь 

внимание обучающихся к изучаемым объек-

там и явлениям. 

Принцип устного опережения речи ак-

тивно используется на первоначальной ста-

дии обучения иностранному языку. Объясня-

ется это тем, что на этой стадии обучающие-

ся, владея ограниченной базовой лексикой, 

могут с легкостью усвоить основные грамма-

тические структуры и фонетическую систему 

изучаемого языка.  

Во многих лингвистических исследова-

ниях наблюдается превосходство устной ре-

чи над письменной. Поскольку в письменной 

речи невозможно передать такие сегменты, 

как ударение, интонация, ритм, то более 

полно это реализуется в устной речи. Чтение 

рассматривается как метод озвучивания 

письменных знаков. При использовании ме-

тодики чтения про себя применяется мыс-

ленное восприятие знаков и символов. В 

случае если у обучающегося не в полной ме-

ре сформированы навыки устного воспри-

ятия, в процессе чтения имеет место субсти-

туция эквивалентных звуков, свойственных 

для родного языка. В таком случае воспри-

ятие письменного текста будет являться за-

труднительным и неполноценным. Таким 

образом, каждое языковое явление должно 

быть предварительно обработано в устной 

форме (через говорение / аудирование), а 

лишь потом в письменной (письмо / чтение). 

Следуя данному принципу, письменная 

речь рассматривается как вторичное явление. 

При этом овладение устной речью, как пра-

вило, через чтение является основной зада-

чей при изучении иностранного языка – 

формирование навыков восприятия устной 

речи, а также навыков говорения в рамках 

предварительно отобранного лексико-грам-

матического материала [14].  

Принцип учета правил орфографии изу-

чаемого языка предполагает, что обучаю-

щиеся должны дифференцировать основные 

виды языковой орфографии и на основе это-

го овладеть навыками верного написания. К 

основным видам орфографии относят сле-

дующие: фонетический (написание соответ-

ствует произношению), традиционный (на-

писание является статичным явлением, в то 

время как произношение носит динамичный 

характер), морфологический (написание 

морфем не зависит от их произношения), ие-

роглифический (написание не зависит от 

произношения, но передает семантическое 

наполнение). 

Основная цель реализации принципа уче-

та правил орфографии изучаемого языка – 

сформировать у обучающихся определенный 

уровень орфографической грамотности. 

Принципиально важно на ранней стадии 

обучения формировать способность обу-

чающихся верно писать текстовые сообще-

ния на изучаемом языке самостоятельно или 

под диктовку. При этом преподавателю не-

обходимо создавать условия для проверки 

обучающимися результатов их письменной 

работы. Из этого следует, что орфографиче-

ская грамотность – это совокупность комму-

никативного опыта, багаж знаний в области 

лингвистики и сформированные умения кон-

троля (самоконтроль и самоанализ). 

Принцип сопоставления с родным язы-

ком непосредственно переплетается с двумя 

предыдущими принципами и определяет 

возможность обучающихся при изучении 

иностранного языка опираться на эквивалент-

ные явления в родном языке [15]. Таким обра-

зом, обучающиеся довольно быстро и эффек-

тивно адаптируются в языковой среде иного 

лингвосоциума, что в свою очередь способст-

вует формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции обучающихся.  

При обучении письму реализация данно-

го принципа направлена на перенос графиче-

ского отображения из одного языка в другой. 

Например, символы одного языка перекли-

каются с символами другого, в частности, 

одинаковое написание букв и отдельных 

морфем независимо от их звучания. Также 

возможно использование схожего порядка 

слов и пунктуации.  

Принцип сочетания правил и большого 

количества тренировочных упражнений 

способствует усвоению полученных знаний и 

их использованию на практике. С точки зре-

ния методики обучения преподавателю не-

обходимо тщательно продумать алгоритм 
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обучения, качественно произвести отбор со-

держания обучения и разработать систему 

упражнений для проверки успеваемости обу-

чающихся. Упражнения могут быть любого 

объема и любой направленности: например, 

упражнения на конспектирование, составле-

ние плана и тезисов, написание личного 

письма, написание официального письма 

(запрос, жалоба, и т. д.), заполнение анкеты, 

и др. Вариативность заданий позволяет обу-

чающимся одновременно с формированием 

навыков письма развивать умения использо-

вания лексических и грамматических конст-

рукций. 

Принцип поэтапности формирования 

навыков письма предполагает постепенное 

усвоение техники письма. Так, логичнее на-

чинать обучение письму с развития письмен-

ных умений (изучение графики и орфогра-

фии языка) и впоследствии переходить к ис-

пользованию письма для усвоения языкового 

материала. На современном этапе становле-

ния педагогической науки письмо рассмат-

ривается не только как средство обучения, но 

и цель обучения иностранному языку. Пись-

менная речь наряду с говорением выступает 

в качестве продуктивного вида речевой дея-

тельности и способствует графической фик-

сации содержания коммуникации. Таким об-

разом, написание письма – это довольно 

удачная форма упражнений, направленная на 

реализацию полифункционального характера 

обучения. Вследствие чего на финальной 

стадии обучающиеся активно применяют 

полученные навыки и умения в коммуника-

тивной письменной речи. 

Технологический блок методической сис-

темы обучения международной письменной 

коммуникации студентов направления под-

готовки «Международные отношения» на 

основе метода рецензирования составляют 

следующие структурные компоненты: сис-

тема методов обучения, содержание, сред-

ства, организационные формы, психолого-

педагогические условия. 

Рассматривая метод как способ дости-

жения цели, многие исследователи отмечали 

определенную последовательность выпол-

няемых действий как со стороны преподава-

теля, так и обучающихся. Причем система 

методов обучения предполагает взаимодей-

ствие между преподавателем и обучающи-

мися, направленное на решение учебно-

воспитательных задач. В зависимости от вы-

бранного метода обучения и педагогического 

опыта преподавателя зависит направлен-

ность обучения и качество конечного про-

дукта. Таким образом, метод обучения опре-

деляет характер деятельности преподавателя 

и организации учебного процесса, их взаи-

мосвязи и специфику. 

По мере появления в методике обучения 

иностранному языку комплекса методов 

обучения появилась потребность в их раз-

граничении и классификации. Прежде всего 

классификации производились на основе ря-

да дифференциальных признаков, а также в 

зависимости от цели и принципов обучения. 

Так, в частности, методы различались по 

степени вовлеченности родного языка в про-

цесс обучения иностранному языку (прямые, 

смешанные, переводные методы), по степени 

взаимодействия речевой практики и теории 

языка (практические, когнитивные, сопоста-

вительные методы), по виду используемых 

психологических средств (суггестивные, 

традиционные, интенсивные методы). 

Однако, несмотря на многообразие су-

ществующих методов и их полифункцио-

нальность, практически все они взаимосвяза-

ны между собой либо дополняют друг друга. 

На практике использование исключительно 

одного конкретного метода является нецеле-

сообразным, поскольку организация и прове-

дение учебного процесса требует тщательной 

подготовки и, соответственно, использования 

комплекса методов, направленных на дости-

жение основной цели обучения. При этом 

комплекс методов определяет роль препода-

вателя и виды его взаимодействия с обучаю-

щимися, содержание обучения и отбор как 

речевого, так и языкового материала, приме-

нение технических средств обучения и ИКТ. 

С точки зрения актуальности настоящего 

исследования необходимо выделить наибо-

лее оптимальные методы обучения междуна-

родной письменной коммуникации студен-

тов. К таким методам следует отнести: ана-

литический метод, синтетический метод, 

коммуникативный метод, метод проектов, 

метод рецензирования, креативный метод, 

методы контроля (табл. 4). 
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Таблица 4 

Методы обучения международной письменной коммуникации студентов  

направления подготовки «Международные отношения» 

 
Метод Роль преподавателя Роль обучающихся 

Аналитический Отбор содержания обучения Овладение техникой письма через восприятие 

образов, слов, коротких предложений 

Синтетический Отбор содержания обучения Овладение техникой письма через акустический 

анализ звуков и слов 

Коммуникативный Отбор содержания обучения, создание 

учебных коммуникативных заданий 

Овладение навыками иноязычной письменной 

речи в ситуациях реального общения или мак-

симально к ним приближенным 

Метод проектов Организация учебного процесса Создание проектов в группах по 3–4 человека 

Метод рецензирования Организация учебного процесса Совместное создание письменного текста и 

последующее его корректирование 

Креативный Организация учебного процесса Непосредственное выполнение задания, прояв-

ление творческих способностей 

Методы контроля Проверка индивидуальной и групповой 

успеваемости 

Самооценка, самоанализ, самоконтроль, оценка 

деятельности других участников группы 

 

 

Из табл. 4 следует, что все перечислен-

ные методы определяют тип взаимодействия 

между преподавателем и обучающимися, в 

ходе которого происходит передача и усвое-

ние ЗУН в рамках компетентностного подхо-

да, определяемых содержанием обучения. 

Содержание обучения, как правило, оп-

ределяется нормативными документами, в 

которых достаточно четко прописаны обще-

культурные и профессиональные компетен-

ции, которыми должен обладать выпускник в 

определенной области знания. В данном слу-

чае в качестве такого документа выступает 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

«031900 – Международные отношения» 

(квалификация (степень) бакалавр) от 22 де-

кабря 2009 г. В соответствии с ним выпуск-

ник (бакалавр) владеет следующими уме-

ниями: 

 свободно владеет двумя или более 

иностранными языками; 

 обладает организаторскими способ-

ностями в сфере переговоров, официальных 

встреч, конференций; 

 соблюдает корпоративную культуру 

делового общения, учитывая социокультур-

ные особенности иностранного государства; 

 ведет деловую переписку на ино-

странном языке; 

 осуществляет письменный и устный 

перевод с иностранного языка на русский и 

наоборот на довольно высоком уровне; 

 устанавливает международные кон-

такты и развивает имеющиеся международ-

ные связи в области культуры, науки и обра-

зования; 

 составляет основные типы диплома-

тических документов: проекты соглашений, 

программ, контрактов и т. д.; 

 урегулирует противоречия и кон-

фликты как регионального, так и глобально-

го масштаба (политические, экономические, 

экологические, военные и др.); 

 активно участвует в разработке меж-

дународных проектов для реализации во 

внешнеполитической деятельности страны; 

 следит за развитием ключевых собы-

тий в мире через СМИ, собирает и анализи-

рует информацию, дает собственную оценку 

происходящего, делает выводы; 

 формирует и продвигает положи-

тельный имидж своей страны: разъясняет 

внешнюю политику своего государства, за-

щищает интересы сограждан; 

 анализирует перспективы развития 

внешней политики своего государства; 

 сопровождает международные деле-

гации (ФГОС ВО по направлению подготов-

ки «031900 – Международные отношения», 

2009). 

На основании этого производится отбор 

содержания обучения, удовлетворяющего 

потребностям и интересам обучающихся. 

Преподавателем создаются псевдокоммуни-

кативные ситуации, в рамках которых обу-

чающиеся средствами иностранного языка 

решают поставленные перед ними коммуни-

кативные задачи. 
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Для достижения основной цели в рамках 

данного исследования преподавателю необ-

ходимо определить спектр средств обучения. 

С точки зрения педагогики все средства обу-

чения можно условно разделить на идеаль-

ные и материальные [16]. Под идеальными 

средствами обучения следует понимать уже 

имеющиеся знания и умения у обучающихся, 

которые можно использовать для усвоения 

новых знаний. Материальные средства обу-

чения предполагают наличие физических 

объектов, с помощью которых осуществля-

ется более детализированное обучение. К 

материальным средствам обучения относятся 

все печатные издания (учебные пособия, 

книги, журналы и др.), электронные образо-

вательные ресурсы (ИКТ, учебные интернет-

ресурсы, мультимедиа и др.) [17; 18], аудио-

визуальные средства (видеофильмы, слайды, 

цифровые носители информации и др.), на-

глядные средства (плакаты, фотографии, кар-

ты и др.), учебные приборы, тренажеры и т. п. 

Использование тех или иных средств 

обучения как правило определяется рядом 

принципов: (а) учет индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; (б) адекватное ис-

пользование средств обучения в соответст-

вии с поставленной целью и общедидактиче-

скими принципами; (в) взаимодействие пре-

подавателя с обучающимися; (г) соблюдение 

правил безопасности. 

В качестве возможных организационных 

форм обучения рассматриваются очная и 

дистанционная формы. Очная форма обуче-

ния предполагает проведение лекций и семи-

нарских занятий по иностранному языку. 

Дистанционная форма обучения основана на 

использовании современных информацион-

ных и коммуникационных технологий. Ис-

пользование той или иной формы обучения 

во многом определяет и выбор средств обу-

чения. 

Оценочно-результативный блок включа-

ет критериальный аппарат исследования 

(критерии и показатели оценки), а также соб-

ственно сам результат обучения. 
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Peer review method is one of the effective methods of writing instruction in foreign language lessons, methodical po-

tential of which has not yet been adequately disclosed. Methodical system of the development of International Relations stu-

dents’ writing skills using peer review method is studied. Under methodical system hierarchically built system of intercon-

nected components is meant. Methodical system consists of “goal”, “theoretical”, and “technological”, “assessment and re-

sults” units. At the heart of methodical system are systemic, competency, student-centered and activity theory approaches. 

All of these approaches are implemented by a number of principles: didactic (principle of consciousness and activity, the 

principle of innovation); general methodological (the principle of situational-thematic organization of education, the principle 

of communicative orientation); methodological (principle of oral advance speech, the principle of the rules of spelling the 

target language, comparing with the principle of the native language, the rules and the principle of combining a large number 

of training exercises, the principle of gradual formation of writing skills). Technological unit methodical system includes 

teaching methods (communicative, creative, method of review), the form of training (full-time and distance), teaching aids 

(educational and methodological complex, Information and Communication Technology). Estimated-effective unit includes 

criteria and indicators of formation of writing skills students training areas International Relations. All the components of 

methodical system and the relationship between them are presented in detail. 
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