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ДиДактика
Н.а. Рыбакова

ОсНОвНые пРиНципы пОДгОтОвки  
стуДеНтОв НеязыкОвОгО пРОфиля  
к пРОфессиОНальНОй межкультуРНОй 
кОммуНикации 

Конец XX – начало XXI вв. ознаменовались 
такими тенденциями и мировыми явле-
ниями как глобализация, взаимная инте-
грация, мультикультурализм, полиэтнич-

ность, толерантность, социальная мобильность, 

взаимопроникновение культур, информатизация 
и компьютеризация, в результате чего мы живе�м 
в эпоху постепенного исчезновения культурных и 
этнических границ. В этои�  связи все�  большую ак-
туальность приобретает проблематика межкуль-

Аннотация. Объектом исследования в статье является обучение студентов нелингвистического профиля 
иностранному языку и подготовка их к профессиональной межкультурной коммуникации. Предмет исследо-
вания – основные принципы данного педагогического процесса с учётом его специфики. Автор рассматривает 
принципы методики преподавания иностранного языка как частной дидактики и вытекающие из них принци-
пы языковой подготовки нелингвистов. Особое внимание уделяется важности подготовки к межкультурной 
профессиональной коммуникации в контексте как мировых тенденций, так и явлений, происходящих в нашей 
стране. Методом исследования в статье является дидактический анализ, а также эмпирические данные, по-
лученные в результате многолетних наблюдений во время работы в нелингвистичесикх вузах.
Основные выводы автора заключаются в том, что для лингвистического обеспечения профессиональной 
межкультурной коммуникации сегодня не достаточно одних переводчиков. Необходимость владения ино-
странными языками возрастает для профессионалов всех направлений и профилей, и их языковая подготов-
ка должна носить систематический и планомерный характер, а также быть осмысленной теоретически. 
Новизна статьи обусловлена тем, что в ней раскрыты и обоснованы принципы подготовки к межкультур-
ной профессиональной коммуникации именно в контексте обучения студентов нелингвистических направ-
лений с учётом педагогической специфики данного процесса.
Ключевые слова: иностранный язык, межкультурная коммуникация, мотивация, принцип, дидактика, мето-
дика, профессиональная коммуникация, высшая школа, глобализация, подготовка.
Review: The object of the research in this article is the training of non-linguist students for professional cross-cultural 
communication. The subject of the research is the main principles of this process and its specificity. The author analyses 
linguodidactic principles and those of teaching foreign languages to non-linguists as ensuing them. Particular attention 
is paid to the importance of training for professional cross-cultural communication in terms of global tendencies and 
changes taking place in our country. The method of the research in this article is the didactic analysis and empiric data 
obtained from long observations in the process of working at non-linguistic institutes. The main author’s conclusions 
are the following. For linguistic support of cross-cultural communication translators and interpreters are not enough. 
Necessity of knowing foreign languages for all professionals increases and their language training must be proved 
theoretically and have a systematic and planned order. The novelty of the article is caused by the fact that the 
author reveals and proves principles of training non-linguistic students for professional cross-cultural communication 
considering pedagogical specificity of this process.
Keywords: professional communication, methodology, theory of education, principle, motivation, cross-cultural 
communication, foreign language, higher school, globalization, training.
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Дидактика

ДиДактика
Н.а. Рыбакова

ОсНОвНые пРиНципы пОДгОтОвки  
стуДеНтОв НеязыкОвОгО пРОфиля  
к пРОфессиОНальНОй межкультуРНОй 
кОммуНикации 

в менее формальных ситуациях часто граничит 
с межличностнои� , в результате чего третье лицо 
будет выступать скорее помехои�  в налаживании 
контактов представителеи�  разных культур. Кроме 
того современные тенденции рынка труда показы-
вают, что в условиях кризиса и сокращении� , а так-
же экономии бюджетов, специалисты неязыкового 
профиля со знанием иностранных языков ценятся 
больше, чем лингвисты, поскольку представляют-
ся более универсальными сотрудниками, особен-
но там, где языком нужно пользоваться практиче-
ски [10; 11; 12; 13].

Подготовка специалистов неязыкового про-
филя к профессиональнои�  межкультурнои�  комму-
никации, как правило, в вузах организована доста-
точно слабо. На это есть ряд как объективных, так и 
субъективных причин. Однако факт то, что дисци-
плина «Иностранныи�  язык», которая преподае�тся 
на первых двух курсах, как и многие общеобразова-
тельные предметы, зачастую воспринимается как 
формальность как студентами, так и самими пре-
подавателями, которые не предъявляют должного 
уровня требовании�  к обучающимся и самим себе, 
оправдываясь тем, что данная дисциплина непро-
фильная и глубокое ее�  освоение было бы излиш-
нем [14]. Между тем современные тенденции, опи-
санные выше, ведут к тому, что иностранныи�  язык 
становится профильным абсолютно для всех вне 
зависимости от направления подготовки. Для того 
чтобы организовать лингвистическую подготовку 
студентов неязыкового профиля, помимо грамот-
ных преподавателеи�  необходимо ее�  теоретическое 
осмысление. Именно оно сделает данныи�  процесс 
системным и целенаправленным. Ключевыми в 
этом смысле представляются принципы обучения 
нелингвистов иностранному языку. Именно они яв-
ляются наиболее общими дидактическими закона-
ми, которым подчиняется учебныи�  процесс.

Методика обучения иностранному языку яв-
ляется прикладнои�  дидактическои�  дисциплинои� , 
поэтому в основе обучения ему лежат принципы 
общеи�  дидактики. Однако специфика иностранно-
го языка как учебного предмета позволяет выде-
лить и обосновать частные принципы, которыми 
следует руководствоваться при обучении языку в 
целом. С другои�  стороны, обучение языку студен-
тов неязыкового профиля существенно отличается 
от его преподавания любои�  другои�  аудитории. Это 
позволяет выделить и обосновать в даннои�  статье 
особые принципы подготовки к профессиональнои�  
межкультурнои�  коммуникации студентов неязыко-

турнои�  и межъязыковои�  коммуникации. Однои�  из 
важнеи� ших задач в этои�  связи является ее�  лингви-
стическое обеспечение, поскольку именно в про-
цессе вербальнои�  коммуникации передае�тся экс-
плицитная информация, которая служит основои�  
взаимопонимания представителеи�  даже однои�  
культуры, не говоря уже о людях разных языковых 
сообществ [1; 2; 3].

Вместе с тем за последние три десятилетия в 
нашеи�  стране произошли радикальные социаль-
но-экономические и политические изменения, в 
результате чего мы стали более открытыми для 
мирового сообщества, увеличилось число междуна-
родных контактов не только на уровне государства, 
но и на уровне организации� , компании�  и граждан, 
работающих в них. С другои�  стороны, представля-
ется, что данныи�  период нашеи�  страны можно оха-
рактеризовать как переходныи� , и ее�  модернизация, 
осложняющаяся экономическим кризисом, еще�  не 
завершена. Реформы в области высшего образова-
ния, которое несколько лет назад полностью пере-
шло на Болонскую систему, показывают, что мы 
стремимся к унификации отечественнои�  и евро-
пеи� скои�  образовательных систем, что могло бы по-
способствовать академическои�  и профессиональ-
нои�  мобильности, а также межкультурному обмену 
профессиональным опытом [4; 5; 6].

Однако вопрос качества подготовки специали-
стов (или теперь бакалавров и магистров) стоит 
по-прежнему довольно остро, поскольку несмотря 
на изменение квалификации� , классификации�  на-
правлении�  подготовки, учебных планов и других 
регулирующих образовательную деятельность до-
кументов, реальные знания и профессиональные 
умения студентов зависят в первую очередь от 
работы конкретных педагогов и от организации 
работы в вузе [7; 8; 9]. В условиях изменении�  в от-
ечественном высшем образовании потребность в 
специалистах по межкультурнои�  коммуникации не 
ослабевает, а возрастает. Тем не менее россии� ская 
высшая школа обладает прекрасными традициями 
в подготовке профессиональных переводчиков и 
даже в условиях нестабильности может справиться 
с этои�  задачеи� .

Однако в последнее время все�  больше гово-
рится о важности лингвистическои�  подготовки 
для специалистов неязыкового профиля. Деи� стви-
тельно, сотрудник международнои�  фирмы во время 
командировок за границу не может постоянно на-
ходиться с переводчиком. Это сложно технически, 
а кроме того профессиональная коммуникация 



Филология: научные исследования 1(17) • 2015

48

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2305-6177.2015.1.14855

кации на иностранном языке». Поскольку основнои�  
функциеи�  любого языка является коммуникатив-
ная, смысл этого принципа можно свести к тому, 
что преподавание иностранного языка должно 
быть ориентировано на формирование у обучаю-
щихся черт билингвальнои�  языковои�  личности, 
делающих их способными к равноправному и авто-
номному участию в межкультурнои�  коммуникации, 
в том числе и в профессиональнои�  [15].

2) принцип интеграции и дифференциации. 
Суть интеграции заключается в данном случае в 
том, что какому бы аспекту иностранного языка не 
обучались бы студенты, одновременно в большеи�  
или меньшеи�  степени задеи� ствуются и будут фор-
мироваться все остальные виды речевои�  деятель-
ности. Суть дифференциации при этом состоит в 
том, что для того чтобы формировать каждыи�  от-
дельныи�  вид речевои�  деятельности и аспект язы-
ка, нужно использовать особые упражнения и за-
дания, которые строятся с уче�том специфических 
механизмов, находящихся в основе формирования 
каждого отдельного речевого и языкового навыка.

3) принцип учёта родного языка. На сегод-
няшнии�  день нет единого представления о том, в 
каком объе�ме должен использоваться роднои�  язык 
на занятиях по иностранному. Однако очевидно, 
что на занятиях он может быть как положитель-
ным, так и отрицательным фактором. В основе 
данного принципа лежат два противоположных 
явления: перенос и интерференция. Если в процес-
се обучения иностранному языку можно провести 
некоторые параллели с родным, установить общие 
закономерности, то будет меньше сложностеи� . Это 
положительное влияние называется переносом. 
Приче�м речь здесь идет не только о языковои�  сто-
роне вопроса, но и о тех навыках изучения языка, 
которые возможно перенести с родного на ино-
странныи� . Но часто у иноязычных лингвистиче-
ских явлении�  нет аналогов в родном языке, либо 
они используются по-другому. В этом случае имеет 
место отрицательное явление, называемое языко-
вои�  интерференциеи�  [16].

4) Принцип ролевои�  организации учебного ма-
териала и процесса обучения. Общеизвестно, что 
общение становится творческим, личностно-мо-
тивированным процессом, когда обучающиеся не 
имитируют коммуникацию, оперируя некоторыми 
навыками, а владеют ее�  мотивом, совершая моти-
вированные речевые поступки. Практика обучения 
коммуникации на иностранном языке показывает, 
что низкии�  уровень коммуникативнои�  мотивации 

вого профиля как специфического педагогического 
процесса. Данные принципы вытекают из общеме-
тодических принципов и взаимосвязаны с ними.

Подготовка к профессиональнои�  межкультур-
нои�  коммуникации в неязыковом вузе, как и любои�  
образовательныи�  процесс, опирается в первую оче-
редь на общедидактические принципы. Актуаль-
ность таких принципов, как сознательности, актив-
ности, доступности, научности, уче�та возрастных 
особенностеи�  и т.д. не вызывает сомнении�  в процес-
се передачи любых знании� , в том числе и лингвисти-
ческих. Поэтому в даннои�  статье мы более подробно 
рассмотрим и обоснуем специфические принципы 
обучения иностранному языку в целом и студентов 
нелингвистического профиля в частности.

В практике подготовки к профессиональнои�  
межкультурнои�  коммуникации в вузе специфика 
преподавания языка студентам именно неязыко-
вого профиля часто не учитывается. Основная при-
чина тому заключается в том, что преподаватели, 
работающие в не�м, сами закончили языковые вузы 
и факультеты. В случае отсутствия научного осмыс-
ления особенностеи�  лингвистическои�  подготовки 
нелингвистов, преподаватель с большои�  долеи�  ве-
роятности будет склоняться к тому, чтобы учить их 
так, как изучал язык профессионально сам, особен-
но в случае отсутствия у него большого опыта рабо-
ты с разнои�  аудиториеи� .

Вопрос о принципах обучения иностранному 
языку стал актуальным вместе с развитием и ста-
новлением в начале прошлого века методики обу-
чения иностранным языкам как частнои�  дидактики.

Совершенно очевидно, что у каждои�  учебнои�  
дисциплины своя специфика, и научное обоснова-
ние тех или иных способов обучения еи�  подразуме-
вает выведение наиболее общих законов, на основе 
которых можно было бы разрабатывать новые, бо-
лее совершенные методы обучения, а также кото-
рыми можно было бы руководствоваться при опре-
делении его содержания.

Такими специалистами в этои�  области, как 
Н.Д. Гальскова, Г.А. Китаи� городская и Е.Н. Солово-
ва выделяются следующие частнодидактические 
принципы обучения иностранному языку, полно-
стью раскрывающие специфику подготовки к про-
фессиональнои�  межкультурнои�  коммуникации.

1) принцип коммуникативной направлен-
ности обучения. Он представляется одним из 
основных на современном этапе. В его контексте 
понятие «обучение иностранному языку» должно 
быть тождественно понятию «обучение коммуни-
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мировании содержания обучения ему студентов 
неязыкового профиля. В педагогическои�  практике 
вопрос отбора языкового материала для лингви-
стическои�  подготовки в непрофильном вузе стоит 
весьма остро. На это существует ряд причин. 1) Не-
большое количество часов, отведе�нных на изучение 
иностранного языка. 2) Разныи�  базовыи�  уровень 
студентов. 3) Интересы студентов неязыкового 
профиля, не связанные напрямую с лингвистикои�  
и филологиеи� . Это является вполне объективнои�  
ситуациеи� , и было бы неправильно упрекать в от-
сутствии тяги к лингвистике людеи� , которые заве-
домо выбрали для себя другое профессиональное 
направление.

Учитывая в особенности последнии�  пункт, 
при отборе материала для этих студентов в любом 
случае нужно осознавать, что в будущем они будут 
пользоваться иностранным языком только таким, 
каким он предстае�т на современном этапе своего 
развития. Сеи� час даже язык зарубежных классиков 
начала XX в. является существенно устаревшим, не 
говоря уже о языке более ранних периодов.

Тем не менее, несмотря на это обучение про-
фессиональных лингвистов и филологов в наши 
дни по-прежнему веде�тся в большои�  степени на 
материале именно такого языка. Это можно объяс-
нить следующим образом:

1) Для профессионала в области иностранно-
го языка существенным фактором формирования 
профессионального и общекультурного мировоз-
зрения является чтение классическои�  литературы;

2) Человек с языковым образованием должен 
иметь диахроническое представление о языке, ко-
торым он владеет. Это подразумевает знания того, 
как язык менялся за время своего существования, а 
также понимание особенностеи�  современного язы-
ка в противопоставлении его языку более ранних 
периодов.

Для выпускников неязыкового профиля эти 
знания и представления будут бесполезными с 
профессиональнои�  точки зрения и вряд ли вызо-
вут какои� -либо личностныи�  интерес, поскольку 
все наиболее значимые произведения зарубежнои�  
классики переведены на русскии�  язык.

Таким образом, включение в программы линг-
вистическои�  подготовки студентов неязыкового 
профиля материалов, основанных на классике не-
правильно с методическои�  точки зрения. Эти про-
граммы следует формировать на основе таких ау-
тентичных материалов, как: а) газетные статьи 
и интернет-публикации, б) материалы блогов, 

является однои�  из серье�зных причин низкои�  ак-
тивности и неудач студентов. Ролевые формы ор-
ганизации обучения позволяют наполнить речь и 
поведение обучающихся социально значимым со-
держанием.

5) Принцип организации коллективного взаи-
модеи� ствия. Данным принципом связываются цели 
обучения и развития личности, а также характери-
зуются средства и условия единого педагогическо-
го процесса. Его можно определить как такои�  спо-
соб организации учебного процесса, при котором:
а)  происходит активное и интенсивное общение 

студентов друг с другом, обмен учебнои�  инфор-
мациеи� ;

б)  между студентами складывается благопри-
ятное взаимодеи� ствие и формируется коллек-
тивная эмпатия, которая выступает в качестве 
условия повышения эффективности учебного 
процесса;

в)  условие успеха каждого – успех других членов 
группы.
В условиях активного межличностного обще-

ния возникает ситуация познавательного развития 
учащихся, когда есть возможность формирования 
необходимых познавательных и исполнительских 
коммуникативных деи� ствии�  и операции�  обобщен-
но в широком контексте социальнои�  функции осва-
иваемои�  коммуникативнои�  деятельности. В посто-
янном и активном взаимодеи� ствии друг с другом 
студенты не просто обмениваются лингвистиче-
скими знаниями, подсказывают нужное слово или 
грамматическую форму, разъясняют правило свое-
му товарищу, но и обучаются общению [17].

Итак, мы видим, что иностранныи�  язык как 
учебная дисциплина обладает спецификои� , опре-
деляющие принципы обучения еи� . При этом сам по 
себе язык не является наукои� , но он и наука о не�м – 
лингвистика фактически связаны со всеми науками 
и сферами знания, поскольку без языка существо-
вание никакои�  другои�  науки невозможно.

Подготовка к профессиональнои�  межкультур-
нои�  коммуникации студентов неязыкового про-
филя – еще�  более специфическии�  педагогическии�  
процесс. Учитывая его особенности, помимо обще-
дидактических и частнодидактических принципов, 
возможно выделить некоторые особые принципы, 
которыми следует руководствоваться в процессе 
организации обучения иностранным языкам сту-
дентов-нелингвистов.

1) принцип обучения современному языку. 
Этот принцип должен являться ведущим при фор-
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1) Современные реалии таковы, что многие 
люди работают по смежному профилю или вообще 
не по профилю, поэтому нельзя предугадать, какая 
именно профессиональная терминология понадо-
бится выпускнику после вуза;

2) Терминология постоянно меняется, особен-
но в областях, где ежегодно появляются новые яв-
ления и соответственно – термины;

3) Терминология – это в любом случае толь-
ко лексические единицы. Обучение языку не мо-
жет сводиться только к обучению лексики. Просто 
знать слова недостаточно, нужно знать особенно-
сти их употребления и уметь грамотно употреблять 
их в речи.

В содержание профессионально-ориентиро-
ванного обучения языку должны входить комму-
никативные ситуации, возникающие в ходе со-
циального и профессионального взаимодеи� ствия 
представителеи�  современных профессии�  в целом. 
Это так называемыи�  деловои�  иностранныи�  язык, 
если говорить об англии� ском, то это business English. 
Изучающие англии� скии�  в нашеи�  стране словосоче-
тание «business English» часто понимают как язык, 
использующии� ся в сфере коммерции, однако, в ан-
глии� ском слово «business» обозначает более широ-
кое понятие, чем соответствующее русское слово. В 
англии� ском им обозначается не только коммерция 
и торговля, но и профессиональная деятельность 
квалифицированного специалиста в целом.

Тем не менее, большинство отечественных по-
собии�  по деловому англии� скому построены вокруг 
сугубо коммерческои�  деятельности, в этом они 
уступают аутентичным зарубежным учебником, в 
которых затрагиваются профессиональные про-
блемы значительно более широкого круга людеи� .

В учебных планах некоторых направлении�  
подготовки присутствует дисциплина «Иностран-
ныи�  язык (деловои� )» или «Профессиональныи�  ино-
странныи�  язык». Тем не мене, ситуации из профес-
сиональнои�  деятельности должны находить место 
на протяжении всего периода изучения иностран-
ного языка в вузе.

На практике данныи�  принцип хорошо реализу-
ется за сче�т включения в образовательныи�  процесс 
интерактивных форм занятии�  языком. К ним в пер-
вую очередь относятся деловые и ролевые игры, 
в которых обыгрываются профессиональные или 
околопрофессиональные ситуации.

3) принцип результативности и прикладного 
значения приобретаемых знаний, умений и навы-
ков. Этот принцип близок к рассмотренному преды-

в) песни современных иностранных исполнителеи� , 
г) фрагменты из произведении�  современных зару-
бежных авторов [18; 19; 20].

Однако это не означает, что студентов в непро-
фильном вузе не следует знакомить с классиками 
зарубежнои�  литературы. Для этого нужно находить 
материалы, рассказывающие об их жизни и творче-
стве, но написанные на современном языке. В наше 
время доступность Интернета значительно облег-
чает эту задачу.

С другои�  стороны, возможности Интернета 
при создании учебных пособии�  для неязыковых 
вузов у нас пока еще�  используются не полностью, 
и процент актуальных аутентичных материалов в 
них по-прежнему невелик. В этои�  связи ключевои�  
для реализации принципа обучения современного 
языку является деятельность преподавателя. Ис-
пользование учебника как основного компонента 
образовательнои�  программы не должно мешать 
органично вплетать в занятия современныи�  языко-
вои�  материал, взятыи�  из газет, Интернета и других 
источников. Особенно это касается лексического 
материала, поскольку лексика, как известно, наи-
более нестабильныи�  и изменяющии� ся со временем 
аспект языка.

2) принцип профессиональной ориентиро-
ванности обучения. Данныи�  принцип основыва-
ется на том, что знания иностранного больше всего 
пригодятся выпускникам в профессиональнои�  де-
ятельности. Безусловно, владение иностранными 
языками важно в современном мире и с точки зре-
ния общекультурного развития личности. Знание 
иностранных языков, конечно, дае�т сегодня чело-
веку массу преимуществ и вне профессиональнои�  
деятельности. Однако основнои�  задачеи�  вуза все�  же 
остае�тся подготовка специалистов, конкурентоспо-
собных на рынке труда. Если выпускник испытыва-
ет трудности с трудоустрои� ством, даже являясь все-
сторонне развитои�  личностью, это не может идти 
в плюс вузу, подготовившему его. Сегодня даже 
неглубокии�  анализ вакансии�  с заработнои�  платои�  
выше среднего позволяет сделать вывод, что вла-
дение иностранным уже нельзя рассматривать как 
преимущество. Это скорее является нормальным 
требованием к кандидату, в то время как незнание 
языка представляет существенныи�  недостаток.

Профессионально ориентированное обучение 
иностранному языку не может сводиться только к 
обучению профессиональнои�  терминологии, как 
это часто бывает на практике. На это существует 
ряд причин:
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Дидактика

прос тесно связан с вопросом организации самосто-
ятельнои�  работы студентов во внеучебное время, 
которыи�  сегодня тоже является весьма актуальным 
для педагогики высшеи�  школы [21; 22].

Проанализировав приведе�нные принципы, 
в качестве заключения возможно сделать вывод, 
что они взаимосвязаны и вытекают из принципов 
иноязычнои�  подготовки в целом. Так, например, 
принцип обучения современному языку вытекает 
из принципа коммуникативнои�  направленности 
обучения, поскольку именно на современном язы-
ке происходит реальное общение людеи� . Принцип 
профессионально-ориентированного обучения 
связан с принципом ролевои�  его организации, по-
скольку в подобных формах, студенты приобрета-
ют коммуникативные навыки и качества, которые 
пригодятся им в профессиональнои�  деятельности 
без относительно языка, на котором они будут го-
ворить. Принцип результативности и прикладнои�  
значимости связан с принципом уче�та родного язы-
ка. Деи� ствительно, чем выше у студента мотивация 
к изучению языка, там больше ему самому захочет-
ся исключить роднои�  язык там, где это возможно, то 
есть читать новости, журналы, газеты на иностран-
ном языке вместо привычного русского, смотреть 
фильмы и т.д. При этом роднои�  язык по-прежнему 
может и должен быть полезен на занятиях, если он 
помогает сравнивать русские и иноязычные линг-
вистические явления.

дущему, однако, он затрагивает не отбор содержания 
обучения языку, а особенности мотивации студентов 
неязыкового профиля в данном процессе.

Сколько бы ни говорилось в теории о важности 
непрофильных общегуманитарных дисциплин для 
становления будущего профессионала, на практике 
отношение студентов к непрофильным предметам 
в большинстве случаев сводится к формуле «сдал и 
забыл» или вообще «списал и все�». Одна из причин 
тому – недостаточно совершенная, часто формаль-
ная система оценивания студентов в вузе.

Этот стереотип уже настолько силе�н, что к не-
профильным предметам формально иногда уже на-
чинают относиться даже преподаватели. Между тем 
мотивация к изучению иностранного языка любого 
студента повысится, если он будет видеть результат 
своих усилии� , и будет осознавать, что применить 
полученные знания возможно на практике. Приче�м 
очень важно, чтобы эта практика была за рамками 
учебнои�  деятельности. Очень часто дидактическии�  
принцип практичности сводится лишь к тому, что 
студентам объясняется правило, а потом даются 
упражнения для применения правила на практики. 
Такая практика является чисто учебнои�  и не может 
выступать источником мотивации в высшеи�  школе. 
Необходимо, чтобы студент ощутил возможность 
применять язык в повседневнои�  деятельности, 
чтобы это могло вылиться в последующее примене-
ние его в деятельности профессиональнои� . Это во-
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