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В заключение следует подчеркнуть, что иноязычная коммуникативная 

компетенция представляет собой важный инструмент успешного функциони-

рования личности в многоязычном и поликультурном сообществе, она является 

неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции любого специа-

листа. Активное использование коммуникативного подхода в процессе обуче-

ния иностранному языку может дать положительный результат в овладении 

иностранным языком и его применении будущими специалистами в своей про-

фессиональной сфере. В эпоху развития информационных технологий необхо-

димо разрабатывать и внедрять новые действенные принципы формирования и 

эффективной реализации коммуникативно-языковых компетенций в професси-

ональных целях на неязыковых специальностях и направлениях.  
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ние анализировать и делать выводы, различать главное и второстепенное, кратко и логично 

выражать мысли. Умение кратко излагать тексты разного объема и разной направленности 

не только способствует формированию навыков монологической речи, но и готовит учащих-

ся к выполнению медиативной функции в их предстоящей профессиональной деятельности.  
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Пожалуй, самое значительное место на уроке иностранного языка зани-

мает работа с текстом в широком понимании этого слова. При этом виды рабо-

ты с письменными, звучащими, монологическими текстами и с диалогами от-

личаются огромным многообразием, а применение тех или иных приемов обу-

словлено целями обучения, этапом освоения иностранного языка, численным и 

возрастным составом группы учащихся и другими факторами.  

В современных учебниках иностранного языка, предназначенных для 

начального и средне-продвинутого уровня, объемные тексты стали редкостью: 

и лексика, и грамматика вводятся преимущественно на базе коротких диалогов 

[3]. Эти изменения в подаче языкового материала во многом являются след-

ствием применения коммуникативного подхода, закрепленного европейским 

стандартом для описания уровней владения иностранным языком [7]. Короткие 

диалоги, подкрепленные иллюстрациями, аудио- или видеозаписями, модели-

руют процесс общения, развивают коммуникативные навыки, что, несомненно, 

повышает мотивацию учащихся. Популярность иллюстрированных текстовых 

заданий (в том числе видеозаписей) является также следствием предпочтений 

современных студентов и их привычки к краткому контенту соцсетей и визу-

альной подаче информации [4].  

Ничуть не отрицая важности и нужности коммуникативного метода, сле-

дует все же признать, что если иностранный язык изучается (и преподается) как 

инструмент предстоящей профессиональной деятельности, то акценты в подбо-

ре текстов и методов работы с ними расставляются несколько иначе.  

В Дипломатической академии МИД России, параллельно с ознакоми-

тельно-страноведческим и «бытовым» аспектами, уже на первом курсе начина-

ется работа с профильными текстами [5]. Именно тексты общественно-

политической направленности являются неотъемлемой составной частью заче-

тов и экзаменов на протяжении всей учебы в бакалавриате и магистратуре. 

Главным видом работы с такими текстами остается хорошо всем знакомый 

«пересказ», хотя этот термин употребляется в последнее время редко. В мето-

дической литературе ему на смену пришло «реферирование». Некоторые ис-

следователи, использующие оба эти понятия, пишут, что пересказ – это относи-

тельно свободное изложение текста, в то время как реферирование осуществля-

ется по довольно строгим правилам [8, c. 152–153]. 

Реферирование – чрезвычайно важный элемент не только работы с тек-

стом, но и изучения языка в целом, ведь оно позволяет развивать как рецептив-
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ные, так и продуктивные навыки: чтение, понимание, умение анализировать и 

делать выводы, отличать главное от второстепенного, кратко и логично выра-

жать мысли. Кроме того, этот вид работы можно признать компонентом подго-

товки студентов к выполнению ими медиативной функции, так как передача 

содержания – это один из основных видов языковой коммуникации. Наконец, 

то, в какой степени студент овладел навыком реферирования, позволяет про-

контролировать и объективно оценить полученные им знания и коммуникатив-

ные возможности. 

Устная или письменная передача содержания прочитанного или прослу-

шанного текста может быть разного объема и разной «глубины», в зависимости 

от чего выделяются определенные типы «сокращенных» текстов. Русские вари-

анты таких текстов – это, например, реферат, аннотация, резюме, рецензия. 

Польские словари и энциклопедии приводят следующие понятия, нередко трак-

туемые как синонимичные: streszczenie, omówienie, skrót, wyciąg, abstrakt, 

résumé, rekapitulacja, podsumowanie, zarys, konspekt, recenzja, komentarz, 

rozprawa. Главным, наиболее соответствующим русскому термину «рефериро-

вание», в этом ряду следует признать streszczenie (пол. treść – «содержание»; 

streścić – «передать содержание в сокращенном виде, пересказать»).  

Следует заметить, что однозначного определения того, что подразумева-

ется под термином реферирование в русском языке или под термином 

streszczeniem в польском, не существует, но в любом случае речь идет о созда-

нии на базе исходного текста «вторичного» текста, текста «второго уровня», 

«текста о тексте», который всегда короче основного (в разных исследованиях 

приводятся разные цифры соотношения объема основного и вторичного тек-

стов: переработанный текст составляет от 10% до 60% исходного [8, с. 152]. 

Необходимым условием является при этом сохранение главной мысли ориги-

нала. Ссылаясь на известную работу Вейзе [2], авторы «Нового словаря мето-

дических терминов» называют процесс реферирования «видом обработки тек-

ста, ведущего к созданию вторичного текста на основе свертывания и сжатия 

смысловых структур первичного текста» [1, c. 247]. Сам процесс компрессии 

текста, таким образом, представляет собой цепочку таких действий, как чте-

ние – понимание – определение главной мысли – упорядочивание существенной 

информации – редактирование, а каждое звено этой цепочки предполагает 

определенные виды дидактической работы.  

Навык переработки текста (пересказа, реферирования) формируется 

начиная с самых ранних этапов изучения языка, когда работа ведется на про-

стых текстах общего аспекта (в CEFR это уровень А2), и впоследствии объем, 

разнообразие, степень трудности, насыщенность текстов специальной лексикой 

возрастают, чтобы уже на продвинутом уровне (С1) учащиеся могли грамотно 

передавать содержание объемных профессионально ориентированных текстов 

[7]. Кропотливая работа по развитию этого навыка тем более важна потому, что 
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многие современные студенты испытывают затруднения с выделением главной 

мысли текста и выстраиванием логичной структуры его содержания. Это может 

быть связано, в частности, с тем, что школьники мало читают, с их укоренив-

шейся привычкой к «краткому интернет-формату» (соцсети, TikTok, YouTube), 

а также с отсутствием пересказа/реферирования как вида работы на едином 

госэкзамене в школе.  

Работа с текстом на уроке иностранного языка предполагает выполнение 

разнообразных заданий, стимулирующих его понимание, вырабатывающих 

умение выделять основную информацию и строить краткий и логичный вто-

ричный текст. При этом значительное внимание уделяется языковому оформ-

лению высказывания, которое должно быть скоррелировано с исходным тек-

стом в лексическом и стилистическом плане. 

Классическая схема предполагает следующие этапы работы с оригиналь-

ным текстом: 

 предтекстовые задания (введение в тематику, повторение или знаком-

ство с необходимой лексикой и грамматикой); 

 ознакомительное чтение, выделение темы и ремы текста; 

 поабзацная работа с текстом; 

 устное или письменное создание вторичного текста (реферата). 

Как уже отмечалось, студенты Дипломатической академии должны 

предъявить навыки чтения и реферирования профессионально ориентированно-

го текста уже на экзамене за первый курс (при изучении иностранного языка «с 

нуля»). Для начальной работы с общественно-политическими текстами подби-

раются простые и короткие информационные сообщения о визитах, встречах и 

переговорах, для которых типичными являются как клишированные обороты 

общего плана типа рус. текст посвящен…, в тексте говорится…, темой тек-

ста является…», глаголы речи типа отметить, остановиться, пояснить, кон-

статировать, высказаться, считать и т.п., так и некоторые лексико-

грамматические элементы. Польские публицистические и информационные 

тексты, в частности, насыщены отглагольными именами в герундиальной 

функции (chęć spotkania się; misja nakłonienia do rozmów…) [6, c. 145–150], ана-

литическими конструкциями, заменяющими простые глагольные формы 

(udowodnić → przytoczyć dowody; podpisać → złożyć podpis; pogorszyć się → ulec 

pogorszeniu) [6, с. 147] и т.д. Упражнения, составленные с учетом «жанровых» 

закономерностей, могут предшествовать чтению текста, как и те, которые ори-

ентированы на существенные для конкретного текста грамматические моменты 

(например, udać się do Moskwy, do Rosji, но na Białoruś, na Węgry). 

После ознакомительного чтения и выделения темы (о чем говорится?) и 

ремы текста (что именно говорится?) учащимся обычно предлагается разно-

плановая работа с каждым абзацем текста, являющимся звеном его логической 

структуры. Первым заданием может стать при этом деление на абзацы нефор-
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матированного текста. Затем могут быть предложены подбор заголовков к каж-

дому из них, выделение ключевых фраз и слов или, наоборот, вычеркивание 

менее существенных, составление вопросов, а также собственно языковая рабо-

та: замена цитат косвенной речью, идиом и фразеологизмов – стилистически 

нейтральной лексикой, трансформация сложноподчиненных предложений в 

краткие простые, синтаксических групп – в слова и т.д. Каждый преподаватель 

наверняка располагает своим обширным «банком» видов работы и приемов, 

помогающих формировать умение трансформации, компрессии лексических, 

грамматических и синтаксических средств текста [2]. Основываясь на действи-

ях с абзацами, вопросах к ним или выделенных опорных фразах, студенты мо-

гут перейти к составлению плана текста, а изложив каждый его пункт двумя-

тремя предложениями, они получат искомый вторичный текст, который оста-

нется лишь отредактировать.  

Более сложной разновидностью изложения прочитанного является све-

де́ние содержания двух текстов на одну и ту же тему со сходной или противо-

положной точкой зрения их авторов в единый реферат. Такая работа требует 

серьезной подготовки и бо́льших временных затрат, так как расстановка смыс-

ловых акцентов, подбор фактов и очередность их аргументации, неодинаковые 

выводы двух разных текстов могут вызвать затруднения. Предваряя этот вид 

работы, стоит повторить тему формообразования и словоупотребления сравни-

тельной степени прилагательных и наречий, а также такие конструкции, как, 

например, tak ..., jak również; inaczej, niż; tak samo, jak; wbrew temu, co ...; w 

przeciwieństwie do ...; w porównaniu z ...; (так же, как и ...; в отличие от …; по 

сравнению с ...) и т.п. 

На уроках иностранного языка процесс реферирования часто сопряжен с 

переводом, ведь устный и письменный реферативный перевод, который можно 

рассматривать как частный случай реферирования, – это необходимый инстру-

мент профессиональной деятельности дипломата. При этом межъязыковые 

преобразования могут выполняться не только на базе печатного текста, исход-

ными могут быть аудио- и видеоматериалы. Такой вид работы можно практи-

ковать при достижении студентами уровня полного понимания текста, т.е. 

начиная со средне-продвинутого этапа обучения. 

Умение работать с текстом, извлекать и передавать содержащуюся в нем 

информацию, т.е. владеть навыками анализа и синтеза, – это одно из программ-

ных требований к студентам, изучающим иностранные языки в Дипломатиче-

ской академии МИД России. Однако дидактический потенциал реферирования 

как вида языковой работы гораздо шире: овладевая этим навыком, студенты 

значительно расширяют не только словарный запас, но и личностный кругозор, 

знакомятся не только с языковыми явлениями, но и с реалиями жизни и культу-

рой страны изучаемого языка. Все это значительно повышает востребованность 

молодого специалиста на рынке труда. 
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обществом, требования 

 

Деятельность сотрудника полиция сопряжена с выполнением сложных 

оперативных заданий, связанных с обеспечением правопорядка и законности в 

обществе. Каждый сотрудник должен быть подготовлен к решению критиче-

ских, нестандартных ситуаций, с которыми он сталкивается на протяжении сво-

ей службы. Все это становится предпосылками к высоким требованиям, предъ-

являемым к кандидатам на службу в органах внутренних дел. К сотруднику 

предъявляются следующие требования: 

https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4
https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4
https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4

