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Аннотация
Актуальность проведенного исследования обусловлена существенными изменениями на 
рынке труда, вызванными цифровой трансформацией современного мира, когда резко воз-
рос спрос на специалистов, способных обучаться в электронной среде, а также осуществлять 
межкультурную коммуникацию и сотрудничество с удаленными деловыми партнерами. 
В связи с этим авторами выявляются основные трудности, возникающие в процессе обучения 
межгрупповому диалогу и профессионально ориентированному взаимодействию студентов 
нелингвистических специальностей, а также предлагаются новые организационно-методи-
ческие подходы, направленные на преодоление этих трудностей. Цель исследования – апро-
бировать экспериментальную методику дистанционного обучения диалогической речи на 
иностранном языке в качестве средства адаптации студентов-нелингвистов к межгрупповой 
коммуникации в цифровом пространстве. Методами исследования данной проблемы стали 
эксперимент, наблюдение, анкетирование открытого и закрытого типов. Значимость полу-
ченных данных проверялась с помощью парного t-критерия Стьюдента и критерия Фише-
ра. В статье выполнено описание апробации экспериментальной методики дистанционного 
обучения общению в виртуальной среде, имитирующей профессиональное межкультурное 
взаимодействие. Разработанные авторами организационно-методические подходы дают 
возможность формировать обучающую иноязычную среду, позволяющую тренировать 
у студентов-нелингвистов навыки межгрупповой коммуникации на иностранном языке с ге-
ографически удаленными партнерами. Апробированные педагогические инструменты спо-
собствуют повышению результативности обучения студентов, имеющих невысокий входной 
уровень владения иностранным языком. Представленные в статье материалы позволят про-
должить работу над созданием новых технологий массового обучения иностранным языкам 
в дистанционном формате и будут востребованы специалистами в области педагогики выс-
шей школы.
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, студенты-нелингвисты, диа-
логическая коммуникация, профессионально-интегрированная обучающая среда.



253

Образование и саморазвитие. Том 17, № 4, 2022

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY

Distance Teaching of Professional Intergroup 
Communication to Non-Linguistic Students

Irina E. Abramova1, Elena P. Shishmolina2

1 Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia
E-mail: abramovai@petrsu.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1263-3599

2 Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia 
E-mail: elena.shishmolina@yandex.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6253-1788

DOI: 10.26907/esd.17.4.18
EDN: SFRYMA
Submitted: 5 April 2021; Accepted: 25 June 2021

Abstract
The relevance of this research is due to significant changes in the labor market caused by the 
transformation of the modern world, when the demand for professionals who can study in a digital 
environment, as well as carry out cross-cultural communication and interaction with remote 
business partners, has sharply increased. This article identifies the main difficulties arising in the 
process of teaching intergroup dialogue and professionally-oriented interaction to non-linguistic 
students and also proposes new organizational and methodological approaches aimed at overcoming 
these difficulties. The aim of the research is to test the experimental methods of distance teaching of 
dialogic speech as a means of adaptation of non-linguistic students to intergroup communication 
in the digital environment. Such research methods as the experiment, observation, and the method 
of open and closed-ended questionnaires were used. The statistical significance of the obtained data 
was tested with the help of the student’s paired t-test and the Fisher test. The article describes the 
experimental distance teaching of communication in a virtual environment simulating professional 
intercultural interaction. The organizational and methodological approaches elaborated by the 
authors give an opportunity to form an educational foreign language environment, which trains 
non-linguistic students in intergroup communication with remote partners. The pedagogical tools 
tested in practice contribute to the effectiveness of teaching students with a low level of foreign 
language proficiency. The materials presented in the article allow us to create new technologies 
of foreign language distance teaching and will be in demand by specialists in the field of higher 
education pedagogies.
Keywords: distance teaching, foreign language, non-linguistic students, dialogic communication, 
professional-integrated learning environment.

Введение
В условиях цифровой трансформации современного мира, когда постинду-

стриальная экономика достигла наивысшего уровня развития – экономики зна-
ний как фундамента информационного общества, перед высшим образованием 
РФ остро стоит задача массовой подготовки специалистов, способных свобод-
но осуществлять деловую коммуникацию и взаимодействие в виртуальной среде 
с  разными партнерами и/или группами лиц, в том числе на иностранном языке. 
Перемещение деловой активности в виртуальное пространство позволяет преодо-
левать территориальные ограничения ведения бизнеса, компенсировать недоста-
ток тех или иных ресурсов, снижать издержки, повышать устойчивость организа-
ций в ситуации экономического кризиса (Mindeli & Pipiya, 2007). Одновременно 
с этим произошли и кардинальные изменения в традиционных форматах общения: 
расширились возможности социализации в различных видах профессиональной 
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и социокультурной деятельности в информационной среде; накопился новый опыт 
кооперации самоорганизации с помощью медиатехнологий (Aleksandrova, 2012), 
сформировались горизонтальные связи и интерактивность, что привело к внедре-
нию диалогической модели массовой коммуникации (Yakoba, 2011).

 Однако, как показывают современные исследования, не все преподаватели 
высшей школы готовы работать дистанционно, внедряя новые технологии в обра-
зовательный процесс. Так, согласно опросу 763 ректоров вузов США, Европы и 
Азии, проведенному Международной ассоциацией IAUP, для 58% вузов серьезной 
проблемой стала именно переподготовка педагогов для дистанционного обучения 
в период пандемии; разработка новых технологий вызвала трудности у 54% уни-
верситетов, а соблюдение академических стандартов стало вызовом для 53% вузов1. 

Что касается проблем, характерных для вузов РФ, то исследователи отме-
чают недостаточное техническое и методическое обеспечение дистанционного 
обучения, непонимание логики и принципов его организации, низкое качест-
во программ, неготовность студентов к резкому росту объемов самостоятель-
ной работы (Aleshkovskiy et al., 2020). Кроме того, дистанционный формат не 
позволяет осуществлять эффективный контроль во время аттестации, не обла-
дает качеством универсальности, так как применим не ко всем дисциплинам 
(Saprykina & Volohovich, 2020), не обеспечивает овладение практическими навы-
ками, что может негативно повлиять на конкурентоспособность будущих выпуск-
ников (Mikhailov & Denisova, 2020).

В связи с вышесказанным сохраняет актуальность необходимость своевремен-
ного реагирования на самые последние тенденции рынка труда как с точки зре-
ния содержания обучения, так и с точки зрения внедрения новейших методик. 
Безусловно, одним из вызовов, стоящих конкретно перед преподавателями ино-
странных языков, является задача разработки новых методик обучения деловому 
межгрупповому иноязычному диалогу в виртуальной среде. Цель исследования – 
апробировать экспериментальную методику дистанционного обучения студентов-
нелингвистов с невысоким уровнем владения иностранным языком диалогическо-
му общению, имитирующему межкультурное профессиональное взаимодействие 
в цифровом пространстве. Исходя из цели, был сформулирован исследовательский 
вопрос: каким образом предложенная экспериментальная методика сказывается на 
результатах обучения студентов с низким входным уровнем владения иностран-
ным языком при ограниченной сетке аудиторных часов?

Обзор литературы
Как показывает анализ специальной литературы, современный выпускник 

должен обладать межкультурной компетенцией, которая подразумевает навыки 
межличностного общения и межгрупповой коммуникации, креативность (Waldeck 
et al, 2012); социальную адаптивность, социокультурное взаимодействие, личност-
ную гибкость, стрессоустойчивость, владение различными коммуникативными 
тактиками, способность «подключаться» к разным коммуникативным ситуациям 
(Spitzberg, 2000). Очевидно, что деловое общение является командным процессом, 
направленным на повышение производительности труда и достижение интеграль-
ных результатов (Espevik et al., 2006). Следует признать тот факт, что в современ-
ных бизнес проектах активно работают виртуальные интернациональные команды 

1 Leadership responses to COVID-19 – a global survey of college and university leadership. Ac-
cessed March 17th, 2021 at:  https://www.iaup.org/wp-content/uploads/2020/11/IAUP-Survey-
2020-executivesummary.pdf 
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профессионалов из разных областей знаний, а межгрупповая коммуникация в ин-
формационном пространстве реализуется существенно более часто, чем общение 
лицом к лицу. Согласно исследованиям бизнес-взаимодействия в цифровой среде, 
виртуальные команды, как правило, больше сосредоточены на обмене информа-
цией, ориентированном на решение командных задач, чем на межличностном об-
щении; продуктивность их работы тем выше, чем лучше члены команд знают друг 
друга, и зависит от общих установок и типа передаваемой информации (Marlow, 
Lacerenza, & Salas, 2017).

Поставленная цель побудила авторов исследования критически оценить имею-
щийся арсенал методических средств по данной проблематике, что позволило выя-
вить ряд объективных и субъективных причин, осложняющих обучение професси-
онально ориентированному диалогу, которые кратко перечислены ниже.

1. К лингвистическим трудностям можно отнести: недостаточное развитие 
навыка восприятия речи на слух и речевых навыков, необходимых для продуци-
рования ответной реплики (Abramova & Sherekhova, 2020); нехватку лингвистиче-
ских средств для выражения мысли и переход на родной язык, перенос конструк-
ций построения предложений из родного языка в иностранный (Solovova, 2006), 
необходимость соблюдать функционально-стилевые особенности устной речи, 
проявляющиеся в повышенном внимании к форме выражения мысли, содержа-
тельности высказываний, клишированности и соответствию языковым нормам 
(Shatilov, 2012).

2. К психологическим трудностям относятся: опасение обучающихся вызвать 
критику преподавателя вследствие допущенной ошибки (Solovova, 2006); недоста-
точная мотивация студентов к обучению и невысокий уровень развития их навыков 
межличностного общения (Alamri, 2018), необходимость мотивировать студентов 
к принятию и реализации новых совместных идей, а не отстаиванию собственного 
мнения (Subramaniam & Zanariah, 2011).

3. Создаваемые на занятиях коммуникативные ситуации в условиях аудитор-
ного билингвизма, как правило, достаточно однообразны и лишены черт, прису-
щих общению в реальной профессиональной сфере, что не позволяет подготовить 
студентов к эффективному диалогическому взаимодействию и избежать коммуни-
кативных неудач (Gluszek, Newheiser, & Dovidio, 2011). 

4. Задача обучения иноязычному диалогу студентов нелингвистических специ-
альностей приводит к трансформации роли преподавателя и учащихся в образова-
тельном процессе, смещению фокуса в сторону интересов студентов (Mufti & Peace, 
2012), что требует специальной подготовки преподавателей, стимулирующей по-
вышение уровня взаимодействия и когнитивной вовлеченности обучающихся 
в групповую коммуникацию (Coultas, 2006). 

Следует отметить, что обучение диалогу на иностранном языке ведется, как 
правило, в рамках дедуктивного и индуктивного способов (Solovova, 2006). Пер-
вый из них предполагает использование диалога-образца для автоматизации ти-
пичных структурных и интонационных элементов, а также для изучения клише, 
обращений, эллиптических предложений, модальных слов и междометий. Второй 
подход нацеливает в первую очередь на обучение компонентам диалога, а затем на 
самостоятельное говорение в смоделированной диалогической ситуации. Наибо-
лее успешно в практике обучения диалогическому общению проявили себя учеб-
ные диалоги и ролевые игры (Albino, 2017), свободные дискуссии, имитирующие 
ситуации повседневной жизни (Tran  &  Duong, 2018; Ho, 2020), а также техноло-
гия «перевернутого класса», позволяющая интенсифицировать взаимодействие 
студентов, повысить их заинтересованность и включенность в образовательный 
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процесс (Hung, 2017). Однако признается, что традиционный асинхронный режим 
обучения в аудитории не в полной мере позволяет развивать у студентов навык 
работы в команде (Müller & Ferreira, 2005). 

Что касается практики электронного обучения, то исследователи видят хо-
рошие перспективы в расширении сотрудничества преподавателей и студентов 
в рамках онлайн-курсов для более глубокого вовлечения обучающихся в учебный 
процесс (Tualaulelei et al., 2021), а также во внедрении студенто-ориентирован-
ного социального обучения через сотрудничество для поддержки когнитивного 
взаимодействия (Prestridge  &  Cox, 2021). К эффективным методам организации 
дистанционного обучения относят: применение самостоятельно записанных 
студентами аудиофайлов с сообщениями на разные темы для дальнейшего обсу-
ждения их со сверстниками (Bolliger  &  Armier, 2016); использование групповых 
заданий на основе кейсов для повышения качества виртуального взаимодейст-
вия (Lee et al., 2016); проведение аттестации в дистанционном формате для фор-
мирования позитивного восприятия студентами результатов своего обучения 
(Myyry  &  Joutsenvirta, 2015); активное использование материалов из открытых 
образовательных ресурсов и различных технологий компьютерного обучения 
иностранному языку (CALL) (Chen, 2020).

Тем не менее, некоторые вопросы обучения именно виртуальной професси-
онально ориентированной межгрупповой коммуникации в вузе остаются недо-
статочно изученными. Принимая во внимание вышеперечисленные трудности, 
авторы статьи предприняли попытку решения данных проблем в ходе эксперимен-
тального онлайн-обучения студентов с изначально невысоким уровнем владения 
иностранным языком и низкой мотивацией к его углубленному изучению и приме-
нению в реальной жизни.

Методы исследования
Был проведен эксперимент по апробации новой методики обучения диалоги-

ческой модели коммуникации с виртуальными партнерами из другого вуза. Эффек-
тивность данной методики проверялась с помощью формализованного закрытого 
и открытого анкетного опроса до и после обучения студентов Петрозаводского 
государственного университета (ПетрГУ). Выявлялись как их субъективное вос-
приятие трудностей, возникающих при диалоге с малознакомыми собеседниками, 
так и  самооценивание результатов обучения. Методология самооценивания сту-
дентами достижений является частью критериального оценивания и широко ис-
пользуется исследователями разных стран (Birjandi & Hadidi Tamjid, 2012; Brown, 
Andrade, & Chen, 2015; Hawkins et al., 2012). Статистическая значимость результа-
тов подтверждалась с помощью парного t-критерия Стьюдента. 

Независимое оценивание сформированности уровней развития диалогической 
речи участников эксперимента проводилось двумя экспертами (преподавателя-
ми, не работающими в этих группах) до и после обучения во время выполнения 
предложенных коммуникативных заданий (например: «Обсудите тему изменения 
гендерных ролей в современном обществе», «Выясните мнение собеседника о роли 
социального статуса»), при этом велась видеозапись. Ответы оценивались по кри-
териям, учитывающим способность студентов поддерживать взаимодействие через 
обмен речевыми актами с разной функционально-коммуникативной направленно-
стью, соответствующими психологическим и лингвистическим характеристикам 
диалога (ситуативность, реактивность, обращенность к партнёру, эмоциональ-
ность) (Chew & Ng, 2016; Richards, 1985). Проверка валидности данных осуществ-
лялась с помощью критерия Фишера.
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Экспериментальная база и этапы эксперимента
В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 35 студентов (N=35) ПетрГУ направ-

ления «Социология», которые обучались в течение трёх семестров по данной мето-
дике. Согласно стандарту, курс иностранного языка предусматривал 173 аудитор-
ных часа (одно занятие в неделю) и 187 часов самостоятельной работы. Средний 
возраст испытуемых в начале и в конце эксперимента: 17,7 – 18,5 лет соответствен-
но. В качестве виртуальных партнеров выступили студенты Уральского государ-
ственного экономического университета направления подготовки «Менеджмент». 
Контрольную группу (КГ) составили 35 (N=35) студентов ПетрГУ, из них 15 человек 
обучались по направлению «Социология» и 20 человек – по смежному направле-
нию «Социальная работа» с аналогичным количеством учебных часов, отводимых 
на дисциплину «Иностранный язык». Обучение диалогической речи проводилось 
традиционно с использованием упражнений для парной и групповой работы.

На начало эксперимента все участники имели сопоставимый уровень владе-
ния английским языком, варьирующийся от А1 до В1 по Общеевропейской шкале 
(CEFR) (см. Таблицу 1), что было выявлено в результате стандартизированного те-
стирования специалистами центра по определению уровня владения английским 
языком у взрослых (EF English Centers for Adults, EF English First2).

Таблица 1. Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп по уровням 
владения английским языком до начала обучения

Группа Уровень А 1 Уровень А 2 Уровень В 1
Контрольная группа 26% 57% 17%
Экспериментальная группа 31% 54% 15%

Эксперимент состоял из трёх основных взаимодополняющих этапов: подго-
товительного, основного и завершающего, основной задачей которых было по-
гружение участников в обучающую иноязычную среду, имитирующую реальные 
ситуации деловой коммуникации. Предлагаемая методика последовательно реа-
лизовывалась через систему усложняющихся профессионально ориентированных 
тренингов с применением организационно-методических подходов по обучению 
диалогической коммуникации виртуальных команд, что отражено в Таблице 2.

Таблица 2. Система профессионально интегрированных тренингов по обучению  
диалогической онлайн-коммуникации и взаимодействию

Задача Вид деятельности и режи-
мы работы студентов

Техническое 
сопровождение Результат

Подготовительный этап: видеовопросы и ответы, 
время выполнения – 2 месяца

Имитация ситуа-
ции первичного 
знакомства дело-
вых партнеров

Режим 1: видео вопросы 
и ответы записываются 
самостоятельно без огра-
ничения по времени.
Режим 2: видеовопросы и 
видеоответы записываются 
в аудиторных условиях

Облачное приложе-
ние Google Disc для 
обмена вопросами 
со всеми участни-
ками; платформа 
Zoom

Установление 
контакта  
с партнером  
из другого вуза

2 https://www.ef.edu/
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Задача Вид деятельности и режи-
мы работы студентов

Техническое 
сопровождение Результат

Основной этап: онлайн-брифинг с предварительной подготовкой вопросов,  
время выполнения – 2 недели

Формирование 
и автоматизация 
навыков диало-
гической речи; 
совершенство-
вание умения 
вести спонтанную 
дискуссию

Изучение и обсуждение 
тем дискуссии внутри 
каждой группы, подготов-
ка вопросов для групповой 
коммуникации в онлайн-
режиме. 

Приложение Google 
Disc для обмена 
вопросами внутри 
группы; платформа 
Zoom

Обсуждение темы 
на основе про-
фессиональной 
кооперации и 
междисциплинар-
ного сотрудниче-
ства в ситуации 
онлайн-коммуни-
кации

Завершающий этап: онлайн-брифинг без предварительной подготовки, 
время выполнения – одна неделя

Самостоятель ное 
проведение ко-
мандной онлайн-
коммуникации

Индивидуальное изуче-
ние темы предстоящей 
дискуссии, 
подготовка возможных во-
просов без предваритель-
ного обсуждения в группе, 
самостоятельная организа-
ция и проведение онлайн-
сессии с видеоотчетом

Платформа для 
проведения 
видеоконферен ций 
Zoom

Междисциплинар-
ная дискуссия  
в условиях спон-
танного виртуаль-
ного общения 

В предложенной методике принцип усложнения каждого из последующих эта-
пов эксперимента обусловлен переходом от традиционного общения внутри учеб-
ной группы к онлайн-коммуникации с партнерами из другого вуза, что повышает 
степень самостоятельности студентов в спонтанном диалоге, а также сокращает 
время на подготовку темы к командному общению.

Результаты исследования
Для выявления трудностей, возникающих у студентов с невысоким уровнем 

владения английским языком при необходимости вступить в виртуальное обще-
ние с незнакомыми собеседниками, участникам эксперимента было предложено 
выбрать один или несколько вариантов ответа на вопрос закрытого типа: «С ка-
кими проблемами вы сталкиваетесь при виртуальном диалогическом общении на 
иностранном языке?» Распределение ответов отражено на Рисунке 1 (в %).

Согласно Рисунку 1, до начала обучения неуверенность в себе испытывали 
42,9% респондентов, после его окончания – 22,9%. Психологический дискомфорт 
во время диалога с незнакомцем до начала обучения отмечали 31,4% студентов, по-
сле окончания – 20%. С 25,7% до 2,9% снизилось число респондентов, испытываю-
щих страх сделать ошибки и по этой причине избегающих участия в обсуждении. 

Если изначально две трети информантов (71,4%) испытывали сложности 
из-за ограниченного лексического запаса, то после окончания обучения число 
студентов, указывающих на нехватку лексики, снизилось до 51,4%. Доля инфор-
мантов, допускающих ошибки в интонации, уменьшилась с 22,9% до 8,6%. Коли-
чество информантов, не владеющих разговорными фразами и клише, сократи-
лось с 20% до 8,6%.

Продолжение табл. 2. 



259

Образование и саморазвитие. Том 17, № 4, 2022

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY

Рисунок 1. Распределение ответов студентов ЭГ на вопрос  
«С какими проблемами вы сталкиваетесь при виртуальном  

диалогическом общении на иностранном языке с незнакомым собеседником?», (%)

До начала эксперимента 51,4% участников не могли быстро переформулиро-
вать вопрос, после его завершения – лишь 31,4% студентов. Изначально 34,3% об-
учающихся не умели логично выстраивать коммуникацию, после обучения такая 
проблема сохранилась только у 11,4%. Значительно уменьшилось число респонден-
тов, не знающих формулы речевого этикета: с 31,4% до 2,9%. Заметно сократилось 
число студентов, неспособных переформулировать своё высказывание для дости-
жения взаимопонимания: с 25,7% до 5,7%. Ниже представлены средние значения 
замеряемых показателей, полученных в ЭГ до и после эксперимента, и значимость 
их различий. Результаты демонстрируют достоверные различия (полученные зна-
чения tнабл 2.915 – 3,688> tкрит=2.032) при уровне значимости α=0,05 (см. Таблицу 3).

Таблица 3. Средние значения показателей самооценки студентами трудностей онлайн- 
диалога и значимость их различий до и после эксперимента

Проблема Средний балл 
до эксперимента

Средний балл после 
эксперимента

Значимые  
различия (p≤ )

Неуверенность в себе 1,57 1,87 0,006
Психологический дискомфорт 1,68 1,89 0,006
Недостаточный запас лексики 1,28 1,50 0,006
Боязнь ошибок 1,77 1,97 0,006
Ошибки интонирования 1,77 1,91 0,023
Незнание разговорных фраз-клише 1,80 1,91 0,044
Неспособность переформулиро-
вать вопрос

1,49 1,69
0,006

Неспособность логично выстраи-
вать диалог

1,66 1,89
0,003

Незнание этикетных формул 
для поддержания диалога 

1,69 1,97
0,001

Неспособность переформули-
ровать свое высказывание, если 
собеседник его не понял

1,77 1,94 0,012
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Независимое оценивание навыков ведения диалога, результаты которого пред-
ставлены в Таблице 4, проводилось двумя экспертами в формате устного тестиро-
вания до и после онлайн-обучения в ЭГ и КГ по ряду критериев, описанных выше.

Таблица 4. Экспертное оценивание диалогической речи студентов КГ и ЭГ до и после  
онлайн-обучения

Критерии оценивания 
диалогического 

взаимодействия

Уровень сформированности, % Значение 
критерия 
Фишера

Значение pДо обучения После обучения
КГ ЭГ КГ ЭГ

Достигнута коммуника-
тивная цель речевого акта

26,2% 23,6% 34,2% 68,6% φ*эмп-1=2.932,
р≤0,01

0.0017

Достаточный объем моно-
логического высказыва-
ния в диалоге

28,1% 29,1% 34,2% 65,7% φ*эмп-2=2.673, 
р≤0,01

0.0037

Адекватная скорость вер-
бальной реакции

14,4% 14,6% 19,2% 46,2% φ*эмп-3 =2.572, 
р≤0,01

0.005

Грамматически правиль-
ная речь

25,3% 29,5% 34,2% 65,7% φ*эмп-4=2.673, 
р≤0,01

0.0037

Содержательные реплики 
внутри диалогического 
высказывания

29,0% 32,7% 35,4% 62,9% φ*эмп-5= 2.176, 
р≤0,05

0.0148

Множественные паузы 
хезитации

53,0% 52,5% 40,5% 22,9% φ*эмп-6= 1.801, 
р≤0,05

0.0359

Достаточное количество 
реплик для раскрытия 
темы

25,3% 26,4% 31,1% 54,3% φ*эмп-7 =1.951, 
р≤0,05

0.0255

Эксперты подтвердили улучшение навыков студентов ЭГ в диалогической 
речи по замеряемым параметрам: зафиксирована положительная динамика 
в умении достигать коммуникативную цель (с 23,6% до 68,6%), продуцировании 
достаточного объема монологической реплики в диалоге (с 29,1% до 65,7%) и ко-
личества реплик в нем (с 26,4% до 54,3%). Студенты стали быстрее реагировать на 
высказывание собеседника (с 14,6% до 46,2%), уменьшилось количество грамма-
тических ошибок в их речи (с 71,5% до 40%), а также продолжительность и коли-
чество пауз хезитации (с 52,5% до 22,9%), диалоги стали более содержательными 
(у 62,9%). Показатели студентов ЭГ оказались существенно более высокими по 
сравнению с КГ. Проверка достоверности степени различия между итоговыми 
результатами ЭГ и КГ с помощью критерия Фишера подтвердила их статистиче-
скую значимость (см. Таблицу 4).

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты и отве-
тить на поставленный исследовательский вопрос. 

1. Экспериментальная методика дистанционного обучения диалогической ком-
муникации с удаленными командами из другого вуза позволила заметно повысить 
результативность обучения студентов с низким исходным уровнем владения ино-
странным языком, а также компенсировать малое количество аудиторных часов за 
счет увеличения объема самостоятельной работы и организации систематических 
тренингов, имитирующих профессиональную коммуникацию.

2. Применение предложенной методики мотивировало студентов преодоле-
вать психологические трудности общения на иностранном языке, способствовало 
решению лингвистических проблем, связанных с расширением словарного запаса, 
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уменьшением количества ошибок, а также позволило справиться с трудностями 
диалогического взаимодействия, касающимися владения этикетными формулами, 
умения переформулировать вопрос и логично построить диалог. 

Достигнутые результаты положительно сказались на готовности обучающихся 
использовать иностранный язык в будущей профессиональной деятельности.

Дискуссионные вопросы
В ходе экспериментального обучения подтвердился тезис о преимуществе об-

учения в рамках межвузовских коллабораций (Helm, 2015). Участие в них способ-
ствует развитию самоорганизации и личностных качеств обучающихся, повышает 
их уровень ответственности за результат обучения, предоставляет возможность 
попробовать свои силы в переговорах с незнакомыми партнерами, что требует, 
в свою очередь, знания этикета делового общения (Fang, Chan, & Kalogeropoulos, 
2021). Кроме того, исследование показало эффективность диалога в процессе об-
учения в целом: он способствует приобретению будущими специалистами не-
обходимых профессиональных компетенций, помогает им научиться слушать 
и слышать собеседника, достигать цели деловой коммуникации, критически осмы-
сливать полученную информацию и находить адекватное решение возникающих 
при обсуждении проблем (Howe & Manzoorul, 2013); понимать важность мнения 
других, осознавать взаимосвязь между языком, обучением, мышлением и понима-
нием (Alexander, 2008). 

Следует отметить, что полученные результаты являются промежуточными. 
В ходе эксперимента, наряду с положительной динамикой развития навыков диа-
логической коммуникации, был выявлен ряд аспектов, работа над которыми тре-
бует значительно больших затрат времени и усилий. Так, дополнительная практика 
необходима для совершенствования грамматически верного оформления высказы-
вания, для увеличения количества реплик в диалоге и повышения скорости вер-
бальной реакции. 

В рефлексии после эксперимента респонденты положительно оценили участие 
в виртуальной групповой коммуникации: «получили хороший опыт взаимодейст-
вия со студентами другого вуза», «научились преодолевать свое волнение», «полу-
чили возможность обсудить вопросы с представителями иной отрасли знаний», 
«стали более самостоятельными и организованными», «почувствовали личную 
ответственность за результат». В то же время при подготовке группового диалоги-
ческого взаимодействия между студентами разных вузов участники эксперимента 
столкнулись с трудностями организации командной работы. Подобные сложности 
отмечаются и другими исследователями, указывающими, что взаимодействие вну-
три группы чаще всего осложняется неумелым координированием групповой ра-
боты (Vuopala, Hyvönen, & Järvelä, 2016).

Рекомендации, выработанные после окончания исследования, в целом не 
противоречат рекомендациям, предложенным специалистами из других учебных 
организаций, а именно: повышению эффективности онлайн-образования способ-
ствуют грамотное планирование онлайн-программ, применение студенто-цент-
рированного подхода к обучению, мониторинг психологического состояния уча-
щихся, помощь студентам, которые плохо владеют цифровыми инструментами 
(Kacetl  & Klimova, 2019), стимулирование мотивации учащихся к достижению ими 
более высоких результатов3. Кроме того, проведенный эксперимент показал несом-

3  10 strategies for online learning during a coronavirus outbreak. International Society for Tech-
nology in Education. Accessed March 10th, 2021 at: https://www.iste.org/explore/10- strategies-online-
learning-during-coronavirus-outbreak 
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ненное преимущество онлайн-обучения студентов с невысоким уровнем владения 
иностранным языком, так как его применение позволяет существенно повысить 
интенсивность учебного процесса даже при изначально малой сетке часов при 
условии моделирования профессионально интегрированных коммуникативных 
ситуаций, увеличения доли самостоятельной работы студентов и их персональной 
ответственности за результат обучения.

Заключение
Проведенное исследование призвано ответить на вызовы, с которыми столкну-

лась высшая школа сегодня: изменения на рынке труда, цифровая трансформация 
современного мира, необходимость сотрудничества с удаленными деловыми парт-
нерами, потребность в новых подходах к дистанционному обучению современных 
специалистов – всё это требует новых и обоснованных решений. Сложившаяся си-
туация побуждает педагогов к дальнейшему пересмотру арсенала дидактических 
средств, используемых при обучении в виртуальной среде. Это проявляется в пе-
реходе высшего образования преимущественно к смешанным формам обучения 
и интерактивным учебным курсам. Предлагаемая авторами методика подготов-
ки к эффективному взаимодействию позволяет обучать студентов-нелингвистов 
диалогическому общению на иностранном языке в условиях смоделированного 
единого образовательного пространства вузов-партеров. Перспективы исследова-
ния заключаются в адаптации имеющихся личностно-ориентированных методик 
и разработке новых технологий дистанционного обучения иностранному языку 
разноуровневых групп с акцентом на их профессиональные интересы и развитие 
универсальных компетенций. Полученные результаты могут быть использованы 
для разработки новых технологий массового обучения иностранным языкам в ди-
станционном формате и будут востребованы специалистами в области педагогики 
высшей школы.
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