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ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПРИ СОЗДАНИИ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО ЯЗЫКУ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

А. А. Позднякова, К. Карасу, Т. Е. Колядина

Аннотация. Вынужденный  переход  к  дистанционному  формату  обучения  в  период 
пандемии  активизировал  появление  разнообразных  электронных  ресурсов,  что,  несо-
мненно,  стало благом для  системы образования,  поскольку помогло  сохранить обра-
зовательный процесс и сформировало компетенции, необходимые для коммуникации в 
условиях  ограничений. Однако  новые формы  обучения  спровоцировали  новые  пробле-
мы, решение которых требует их методического осмысления. В данной статье рас-
сматриваются проблемы отбора учебного материала при создании онлайн-курсов по 
языку специальности. Онлайн-курс понимается нами как дидактическая система, обе-
спечивающая взаимосвязь видов, форм и средств учебной деятельности в рамках еди-
ного педагогического сценария, направленная на достижение обучаемыми конкретных 
результатов и формирование конкретных компетенций, реализуемая посредством дис-
танционных образовательных технологий. Применительно к подготовке иностранных 
студентов  онлайн-курс,  помимо  своей  основной  направленности  –  предметного  обу-
чения, призван обеспечить связь материала учебных дисциплин с целями,  задачами и 
этапами обучения русскому языку как иностранному. Вопросы о том, как реализовать 
эту связь и какие проблемы при этом возникают, являются предметом рассмотрения 
данной статьи. Выделяются три наиболее важных из них, а именно: 1) каким должен 
быть алгоритм введения предметных знаний в системе онлайн-курса; 2) какие формы 
организации учебного материала являются преимущественными при организации он-
лайн-обучения;  3)  каким  должен  быть  практический  блок  онлайн-курса? В  качестве 
примера приводится материал, связанный с обучением иностранных студентов эко-
номического профиля.
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PROBLEMS OF SELECTING STUDY MATERIAL FOR SPECIAL 
LANGUAGE ONLINE COURSE

A. A. Pozdnyakova, K. Karasu, T. E. Kolyadina

Abstract. Forced transition to distant learning format during the pandemic sparked up various 
digital resources, which was apparently for the good of the educational system, as it helped to 
keep the educational process going and formed new competences necessary for communication 
under restrictions. However, new emerged ways of teaching lead to new dilemmas requiring an 
analysis from methodological point of view. This article deals with the problems encountered 
while  selecting  study  material  for  special  language  online  course.  By  an  online  course  we 
understand a didactics system linking up types, forms and means of educational activities under 
a pedagogical scenario aimed at reaching particular targets and forming certain competences 
through  distance  learning  technologies.  As  for  teaching  foreign  students,  the  online  course, 
apart from its prime purpose being subject study, is also designed to link study materials with 
goals, targets and stages of teaching Russian as a foreign language. Establishing that link and 
the problems encountered during the process are the focus of the article. There are three major 
problems: 1) what algorithm of subject study should be included into the online course; 2) what 
forms of the educational process should be primarily used for the online course; 3) what the 
practical part of the online course should be. Some material regarding teaching foreign students 
at a business school is given as an example.
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О граничения, связанные с пандеми-
ей CОVID-19, и неблагоприятные 

геополитические факторы вызвали к 
жизни необходимость обращения к дис-
танционному обучению. «Вынужденная 
необходимость» стала девизом нашей 
жизни на несколько лет и, несмотря на 
все явные недостатки, о которых уже 
много написано [1], привнесла опреде-
ленный позитив в жизнь и в учебный 
процесс: число иностранных учащихся, 
желающих получить образование в ву-
зах России, не уменьшилось, напротив, 

некоторые вузы сумели интенсифициро-
вать процесс привлечения иностранцев 
за счет активизации онлайн-ресурсов. 
По мнению многих исследователей,  
онлайн-образование стало благом, по-
скольку помогло сохранить образова-
тельный процесс, сформировало компе-
тенции, необходимые для коммуникации 
в условиях вынужденных ограничений, 
повысило уровень доверия институту 
образования в целом. Однако, с другой 
стороны, извечный вопрос «чему учить и 
как учить» в этих условиях приобрел 



174 Наука и Школа / Science and School  № 1’2023

Педагогический поиск

особую актуальность. Потеря привыч-
ных форм коммуникации и организации 
учебного процесса спровоцировала по-
явление негативных тенденций по отно-
шению к самой идее электронного об-
разования, хотя проблема в большей 
степени касалась неразвитости (а в не-
которых случаях и несформированно-
сти) чисто технических умений. Что же 
касается контента электронного образо-
вания, он фактически не изменился, и 
проблемы, связанные с его формирова-
нием, были и остаются достаточно стан-
дартными. Среди них: обеспечение  
научности и целостности учебного мате-
риала, целесообразность его привлече-
ния, системность и последовательность 
введения, а также создание практиче-
ской направленности всего учебного 
контента. Другой стороной проблемы 
стала организация работы обучаемых в 
условиях дистанта. И здесь связь содер-
жания учебного материала с технологи-
ческими возможностями его внедрения 
и освоения четко обозначилась и объек-
тивизировалась: даже при наличии гра-
мотно оцифрованных лекционных кур-
сов процесс обучения не может быть 
эффективным без организации обрат-
ной связи, которая требует доступных 
технических ресурсов, с одной стороны, 
и особых форм генерирования / ком-
плектования учебных заданий, с другой.

Анализ действующих онлайн-курсов 
позволяет говорить о том, что среди ав-
торов (преподавателей и методистов) 
нет единого взгляда на то, каким должен 
быть подобный электронный ресурс. 
Для одних онлайн-курс по языку спе-
циальности – это набор текстов с вопро-
сами, для других – система тестов без 
обращения к теории, для третьих – ком-
бинация ресурсов для самостоятельного 
освоения программы или дисциплины. 
По нашему мнению, данное понятие  
гораздо шире. Онлайн-курс – это дидак-
тическая система, обеспечивающая вза-
имосвязь видов, форм и средств учеб-
ной деятельности в рамках единого 

педагогического сценария, ориентиро-
ванная на достижение обучаемыми кон-
кретных результатов и формирование 
конкретных компетенций, реализуемая 
посредством дистанционных образова-
тельных технологий [см.: 2]. Примени-
тельно к обучению иностранных студен-
тов онлайн-курс, помимо своей основной 
направленности – предметного обуче-
ния, призван обеспечить связь матери-
ала учебных дисциплин с целями, зада-
чами и этапами обучения русскому 
языку как иностранному. Вопросы о 
том, как реализовать эту связь и какие 
проблемы при этом возникают, явля-
ются предметом рассмотрения дан-
ной статьи. Выделим три наиболее 
важных из них, а именно: 1) каким дол-
жен быть алгоритм введения пред-
метных знаний в системе онлайн- 
курса; 2) какие формы организации 
учебного материала являются преиму-
щественными при организации онлайн-
обучения; 3) каким должен быть прак-
тический блок онлайн-курса. В качестве 
примера приведем материал, связан-
ный с обучением иностранных студен-
тов экономического профиля.

Любой организованный онлайн-курс 
по языку специальности начинается с 
глоссария. Именно он инициирует ра-
боту с модулями курса, во многом опре-
деляя движение обучаемого (слушате-
ля) по той или иной образовательной 
траектории. Отбору лексических еди-
ниц для глоссария отводится важная 
роль в общей системе работы над  
курсом. Если говорить о бизнес-языке 
как составляющей экономического об-
разования, то многие исследователи 
выделяют его лексикографическое опи-
сание в качестве особой методической 
проблемы. Будучи достаточно «рых-
лым» в терминологическом плане, биз-
нес-язык (деловое общение) с трудом 
поддается структурированию и града-
ции. Датский профессор, лексикограф 
Свен Тарп, презентуя проект специ-
ального онлайн-словаря, объясняет 
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«разноголосицу» в отображении лексем 
разнообразием «жанров» делового об-
щения и утверждает, что каждый автор 
имеет свое собственное представление 
о том, как, в каком объеме должно быть 
охвачено «поле деловой коммуника-
ции»: «Business communication is an 
amorphous field and, as such, very difficult 
to delimit lexicographically. This is reflected 
in the fact that existing business dictionar-
ies contain lemma stocks that vary greatly, 
much more than can be explained by „nor-
mal” competition. It seems that each author 
has his or her own idea of how the field 
should be embraced». И далее: «…the 
field or „discipline” of business communica-
tion is traditionally understood as divided 
into several genres like mailing, sales let-
ters, enquiries, offers, orders, deliveries, 
payments, complaints, etc. To this can also 
be added more recent web-based „about 
us” texts like company history, visions, mis-
sion and corporate social responsibility» [3, 
с. 408].

Хотя такое дробное деление может 
быть признано методически обоснован-
ным не всеми исследователями, некий 
рациональный элемент в данном пред-
ложении, несомненно, есть: «привязка» 
лексем к конкретным коммуникативным 
операциям («жанрам»), таким как за-
прос, предложение, заказ, поставка, 
платеж, жалоба, соответствует логике 
решения речевых задач. Свен Тарп под-
черкивает, что все эти жанры имеют 
свою особую лексику и характеристики, 
которые могут варьироваться – с точки 
зрения техничности, формальности и 
требований к этикету – от «ежедневно-
го», бытового языка до профессиональ-
ного. Не все подобные термины могут 
включаться в современный словарь, фо-
кусирующийся на деловой коммуника-
ции, однако они содержатся в большом 
количестве в специальных текстах и, 
очевидно, должны быть включены в 
глоссарий онлайн-курса для иностран-
цев (речь идет о словах, терминологич-
ность которых проявляется на уровне 

конкретного текста, типа упаковка, транс-
порт, оплата, страхование, спонсор-
ство, договор, реклама и т. п.) [3, с. 408]. 

В этом случае мы получаем «дроб-
ный» тематический глоссарий, который 
ценен сам по себе, поскольку является 
инструментом введения предметных зна-
ний, а также важен для обеспечения свя-
зи материала профильных дисциплин с 
целями и задачами обучения РКИ. Грам-
матические характеристики слов-суще-
ствительных в глоссарии целесообразно 
ограничить указанием на род и особенно-
сти изменения; возможно включение  
вопроса-показателя одушевленности-не-
одушевленности. Привлечение информа-
ции на других языках возможно как с по-
мощью системы гиперссылок, так и путем 
консолидации данных в одной словарной 
статье. См., например:

банк ♪, существительное, мужской 
род, что?

английский  bank 
французский  banque 
испанский  banco (institución 
 financiera)
турецкий  banka 
арабский  ،مصرف
персидский  بانک
китайский  银行

Для формирования правильного фо-
нетического облика слова целесообраз-
ны постановка ударения и подключение 
аудиозаписи с произношением слова и, 
возможно, его употреблением в мини-
мальных контекстах.  

экономи́ст ♪, существительное, муж-
ской род, кто?

английский  economist 
французский  économiste 
испанский  economist 
турецкий  ekonomist 
арабский  اقتصادي
персидский  اقتصاددان
китайский  经济学家

На современных образовательных 
платформах (таких как Moodle) 
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глоссарий можно сделать пополняемым, 
в том числе с участием самих обучае-
мых, – это предполагают возможности 
ресурса. «Более свежие веб-тексты» 
(история компании, миссия, корпоратив-
ная социальная ответственность и по-
добные), о которых говорит Тарп, могут 
своевременно включаться в глоссарий и 
использоваться для формирования са-
мостоятельных электронных кластеров. 
В этом случае речь фактически идет о 
создании персонализированного терми-
нологического словаря, «подстраиваю-
щегося» под потребности каждого обу-
чаемого. См., например:

ма́ркер ♪, существительное, мужской 
род, что?

английский  highlighter 
французский  marqueur 
испанский  marcador, rotulador
турецкий  tahta kalemi
арабский  قلم
персидский  نشانگر
китайский  标志

Следующим по значимости является 
вопрос о непосредственном содержании 
учебных курсов по языку специальности. 
Приведем такое мнение: «Как известно, 
содержание обучения призвано стимули-
ровать интерес и положительное отноше-
ние студентов к ИЯ [иностранному язы-
ку]. Поэтому содержательные, а не 
языковые аспекты обучения предмету 
должны быть ведущими. В этом смысле 
ориентация на сферы интересов студен-
тов при отборе предметного содержания 
обучения существенным образом будет 
влиять на мотивационно-побудительную 
сферу его личности и раскрывать ему на 
практике значимость изучения языка, по-
буждать к постоянному совершенствова-
нию своих знаний и умений, к их практи-
ческому использованию» [4, с. 328]. 

Языковое наполнение учебного кон-
тента должно реально отражать «языко-
вые потребности» учащихся, при этом, 
очевидно, его целесообразно подавать 
через систему учебных текстов. Текст в 

данном случае мы понимаем в широком 
смысле слова, включая и образцы уст-
ной речи, а «статус учебного приобрета-
ет текст, проектируемый, создаваемый, 
трансформируемый, приспосабливае-
мый, анализируемый, комментируемый 
с образовательными целями различны-
ми сторонами учебного процесса» [5]. 
По нашему мнению, иностранные сту-
денты должны иметь дело с учебными 
текстами при освоении языка специаль-
ности и при получении предметных  
знаний. Обучение целесообразно осу-
ществлять в малочисленных группах, 
сформированных с учетом этнического 
состава и индивидуальных особенно-
стей каждого. На практике этого, конеч-
но, не происходит: иностранцы вынуж-
дены осваивать материал наравне с 
русскоязычными учащимися, которые, 
не имея предметных знаний, обладают 
бо́льшим лексическим и грамматиче-
ским потенциалом.

Чтобы оценить всю сложность постав-
ленной проблемы, мы провели неболь-
шой эксперимент, целью которого было 
определение степени освоенности лек-
сики, содержащейся в лекционном мате-
риале одного из стандартных курсов об-
учения на экономическом факультете. 
Курс «Экономика предприятий» читает-
ся во II–IV семестрах и включает десять 
тем, каждая из которых отражается в од-
ной лекции. Темы лекций, предлагаемых 
студентам:

1. Предприятие и рынок.
2. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности.
3. Юридические и финансовые аспек-

ты хозяйствования.
4. Управление основным капиталом 

предприятия.
5. Управление оборотным капиталом 

предприятия.
6. Трудовые отношения.
7. Основы ценообразования на пред-

приятии.
8. Понятие и оценка финансового ре-

зультата.
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9. Основы анализа хозяйственной де-
ятельности предприятия.

10. Малый бизнес.
Уже сами формулировки тем лекций 

могут вызвать затруднения у иностран-
ных обучающихся, владеющих русским 
языком на базовом уровне или даже на 
уровне ТРКИ I и слабо знакомых с рус-
ской экономической терминологией. 
Опрос студентов-менеджеров показал, 
что при первом предъявлении непонят-
ными для них оказались темы: № 2 (при-
лагательные государственный и пред-
принимательский были восприняты как 
оппозиционные, поэтому неясной оказал-
ся смысл формулировки), № 5 (не выяви-
лась связь между прилагательным обо-
ротный и существительным оборот или 
произошло смешение значений оборот-
ный и обратный), № 7 (непонятной  
оказалась семантика сложного суще-
ствительного ценообразование), № 8 (со-
четание финансовый результат было 
определено как «финансовый конец», 
«отсутствие финансирования», «непосту-
пление денег» и т. п.). Таким образом, 
еще до начала лекционного курса сту-
дент оказался ориентированным на оши-
бочное восприятие материала. 

Основной контингент будущих ино-
странных специалистов – это студенты, 
обучающиеся в российских вузах по про-
граммам бакалавриата, не обладающие 
достаточными профессиональными зна-
ниями и, как правило, имеющие слабую 
подготовку и по русскому языку (элемен-
тарный или базовый уровень), и по спе-
циальным предметам. В результате за 
короткий период им необходимо овла-
деть как языком, так и предметными зна-
ниями. В этой связи задачей онлайн-кур-
са является оптимизация процесса 
обучения русскому языку путем введения 
концепции обучения языку специально-
сти, в основе которой лежит комплекс ме-
тодических приемов, направленных на 
выявление реальных коммуникативных 
потребностей в учебно-научной (профес-
сиональной) сфере деятельности.

Современная методика преподавания 
русского языка как иностранного опира-
ется на различные междисциплинарные 
исследования. Мы согласны с мнением 
Т. В. Васильевой, которая, исследуя про-
цесс профессионально ориентирован-
ного обучения в вузе инженерного про-
филя, пишет: «На практике происходит 
сближение методики преподавания рус-
ского языка как иностранного и методики 
преподавания специальных предметов 
на русском языке как неродном» [6, с. 9]. 
Мнение автора основано на факте, что 
«на современном этапе накоплено зна-
чительное количество практических на-
работок, которые свидетельствуют о 
том, что преподавание русского языка в 
таком вузе отличается от аналогичного 
процесса в вузах гуманитарного, меди-
цинского, естественно-научного и др. 
профилей» [6, с. 9]. Подтверждением 
правоты автора является и то, что в на-
стоящее время разрабатываются обра-
зовательные стандарты по всем профи-
лям и направлениям, где «прописаны 
профессиональные потребности буду-
щего специалиста по каждому из разра-
батываемых направлений» [18, с. 9].

Все вышеизложенное в полной мере 
относится к системе подготовки онлайн-
курса. Анализ содержания учебного  
материала, по нашему мнению, необхо-
димо проводить с двух позиций: 1) с по-
зиции его языкового наполнения и 2) с 
позиции его участия в формировании 
речевых операций, актуальных для 
учебно-профессиональной сферы.

Обычно перед прослушиванием курса 
лекций студенты, в том числе и ино-
странные, получают раздаточные мате-
риалы: краткое содержание лекций в 
электронном виде, список литературы, 
рекомендованной к изучению, список 
терминов, которые отражают ключевые 
понятия курса. Предполагается, что, оз-
накомившись со списком терминов, сту-
денты смогут свободно слушать лекции 
по данному предмету. То есть с точки 
зрения методического обеспечения 
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данного курса все выглядит вполне гра-
мотно. Проблема в другом: содержа-
тельный компонент предоставляемых 
материалов никак не корреспондируется 
с лексическим минимумом в 1000–1300 
слов I сертификационного уровня обще-
го владения РКИ. Список терминов к 
лекционному курсу содержит 23 терми-
на и терминологических сочетания:  
акция, банк-корреспондент, банк-рес-
пон дент, вексель, внутренняя норма 
рентабельности, дисконтирование, до-
кументарная форма эмиссионных цен-
ных бумаг, долгосрочные инвестиции, 
инвентаризация, капиталообразующие 
инвестиции, корреспондентский счет, 
корреспондентский счет «ЛОРО», ин-
вестиционный проект, национальный 
доход, политика социальной стабиль-
ности, облигация, портфельные инве-
стиции, страховой пул, учетная поли-
тика, финансы, финансовая система, 
эмитент, эмиссионная ценная бумага. 
Очевидно, что многие из данных терми-
нов не знакомы и русскоязычному сту-
денту, не только иностранцу, и это явля-
ется нормальным. Интересно другое: 
дефиниции не могут репрезентовать по-
нятия и передать содержание терминов, 
поскольку составляющие дефиниций то-
же терминологичны. Так, для того чтобы 
семантизировать 23 термина, студенту 
потребуется освоить 192 терминологи-
ческие единицы, из которых 30 – повто-
ряющиеся, а 162 – новые. И эти едини-
цы, входящие в состав толкований, не 
позволяют освоить рассматриваемое 
понятие. Например, для того чтобы 
определить, что такое капиталообразу-
ющие инвестиции, студент должен чет-
ко представлять, что такое инвестиция, 
что такое фонд, что такое создание фон-
да и что такое воспроизводство фонда, 
поскольку «капиталообразующие ин-
вестиции – (1) инвестиции, обеспечи-
вающие (3) создание и (4) воспроиз-
водство (2) фондов» [7]. Кроме того, 
студент должен иметь представление о 
словообразовательных процессах в 

структуре существительного и глагола, 
семантике аффиксов, входящих в их со-
став, чтобы правильно определить зна-
чения отглагольных существительных 
создание и воспроизводство. Послед-
нее всегда вызывает сложности у ино-
странцев, изучающих русский язык.

В состав дефиниций данного списка 
входит 138 отглагольных существитель-
ных, и семантика некоторых из них до-
статочно сложна и часто контекстуально 
обусловлена. См., например, существи-
тельные с суффиксом -тель, имеющим 
значение «лицо по профессии, роду де-
ятельности» (распорядитель, держа-
тель, потребитель), и существитель-
ные множитель и показатель, в которых 
омонимичный суффикс имеет предмет-
ное значение. В структуре онлайн-курса 
такие существительные можно объеди-
нить в «аффиксальные группы» (тот, кто 
владеет каким-либо активомF1; приспо-
собление для удерживания чего-либоF2), 
сформировать упражнения на базе те-
стов множественного выбора или типа 
«краткий ответ». Например:

1. Держатель F1 • акций 
• облигаций 
• контрольного пакета
• ценных бумаг
• карты 
• реестра
• земли
• полиса
• займа 

2. Держатель F2 • для бумаги
• для душа
• для штор
• для банкнот
• для пластиковых карт

Контекстуально обусловленными яв-
ляются многие существительные, входя-
щие в состав терминологических сочета-
ний. См., например, существительное 
средство в сочетаниях основные сред-
ства (материальные активы, которые 
предприятие содержит с целью исполь-
зования их в процессе производства) и 
транспортные средства (устройства, 
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предназначенные или используемые 
для перевозки (транспортировки) людей 
или грузов). Для семантизации таких 
единиц электронные ресурсы представ-
ляют большие возможности. И это не 
только открывающиеся словари, перехо-
ды на профильные сайты, адаптирован-
ные тексты, но и специально организо-
ванная система упражнений; например, 
на базе тестов на соответствие, где в 
выпадающей вкладке содержатся уточ-
няющие прилагательные и через гиперс-
сылку (F) осуществляется связь с други-
ми объектами курса или Интернета:

1. Вложения • долгосрочные F1

• краткосрочные F2

• денежные F3

• финансовые F4

• инвестиционные F5

• капитальные F6

2. Инвестиции • долгосрочные F1

• краткосрочные F2

• портфельные F3

• финансовые F4

• бюджетные F5

• государственные F6

• частные F7

• прямые F8

• социальные F9

• внутренние F10

Трудности восприятия вызывают мно-
гие прилагательные, входящие в состав 
терминологических сочетаний. См., на-
пример, прилагательные, образованные 
суффиксальным способом: эмиссион-
ный (эмиссионная ценная бумага), акци-
онерный (акционерное общество), кор-
респондентский (корреспондентский 
счет), ценный (ценная бумага), устав-
ный (уставный капитал) и подобные. С 
этой категорией терминологических еди-
ниц необходима работа в двух аспектах: 
1) словообразовательном (анализ сло-
вообразовательной структуры прилага-
тельного для формирования у уча-
щегося представления о конкретном 
словообразовательном типе); 2) функ цио-
нальном (оценка участия лексической 
единицы в создании терминологическо-
го сочетания). Логика здесь очевидна: 

если непонятна структура компонентов, 
то непонятым будет и значение самого 
терминологического сочетания. Семан-
тизация таких терминологических соче-
таний часто бывает проблематичной, но 
в рамках онлайн-курса может осущест-
вляться через систему гиперссылок (оп-
ция «связанный текст»). Например:  

БумагаF1 • письменный документ офици-
ального характера

ЦеннаяF2 бу-
мага 

• документ, удостоверяющий иму-
щественные права, осуществле-
ние или передача которых возмож-
ны только при его предъявлении

Эмиссион-
наяF3 ценная 
бумага  

• ценная бумага, которая одновре-
менно обладает тремя признака-
ми:
1) закрепляет совокупность иму-
щественных и неимущественных 
прав;
2) размещается выпусками; 
3) имеет равные объем и сроки 
осуществления прав внутри одно-
го выпуска

Всегда сложны для восприятия ино-
странцев прилагательные, образованные 
приставочно-суффиксальным способом. 
Зачастую здесь необходим развернутый 
лингвистический комментарий, что в ус-
ловиях массового, поточного обучения 
организовать затруднительно. См., на-
пример: безусловный (безусловное обя-
зательство, соблюдение), бездокумен-
тарный (бездокументарная форма), 
внеоборотный (внеоборотные активы), 
разновременный (разновременные зна-
чения, показатели). Упражнения онлайн-
курса на этом материале можно сделать 
более персонифицированными за счет 
привлечения гиперссылок, позволяющих 
переходить к графическим моделям при-
лагательных и словарному описанию 
терминологических сочетаний. Для за-
крепления понимания целесообразно 
формирование системы упражнений те-
стового характера (множественный вы-
бор, соответствие, краткий ответ и др.). 
См., например:
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1. Безуслов-
ное F1 обяза-
тельство – 
это  _______.

(А) обязательство банка предоста-
вить кредит
(Б) обязательство, передающееся 
по наследству
(В) обязательство без всяких усло-
вий 

2. Бездоку-
ментарная F2 
ценная бума-
га – это 
_______.

(А) ценная бумага, не имеющая 
бумажной формы
(Б) бумага, не имеющая ценности
(В) ценная бумага, принимаемая 
без каких-либо документов

3. Внеоборот-
ные F3 акти-
вы – это 
_______.

(А) имущество предприятия со 
сроком эксплуатации более года
(Б) дополнительные средства ор-
ганизации
(В) активы, находящиеся за преде-
лами бизнеса

Сложные прилагательные различной 
структуры часто неправильно понимают-
ся студентами в силу их особой напол-
ненности в экономическом тексте. См., 
например: долгосрочный (долгосрочные 
вложения, инвестиции), разновремен-
ной (разновременные значения), капи-
талообразующий (капиталообразую-
щие инвестиции). То же можно сказать 
и о семантике сложных существитель-
ных типа природопользование (объек-
ты природопользования), злоупотре-
бление (злоупотребление правом), 
родоначальник (родоначальник направ-
ления). Для лучшей семантизации таких 
единиц можно использовать тесты на 
соответствие, где в выпадающей вклад-
ке содержатся существительные, соче-
тающиеся с данным прилагательным:

1. Долгосрочные • вложения F1

• инвестиции F2

• прогнозы F3

• обязательства F4

• проекты F5

• перспективы F6

2. Капиталообразу-
ющие

• инвестиции F1

Следует отметить и тот факт, что гла-
голы в научных текстах (экономических, 
юридических) часто подвергаются десе-
мантизации, то есть утрате части своего 
лексического значения. Для научного 
стиля речи это является нормой, но 

может быть непонятно иностранцу, кото-
рый воспринимает слова в их прямом 
значении. Поэтому материал онлайн-
курсов должен содержать и упражнения 
на употребление глаголов в роли связоч-
ных: быть, являться, называться, счи-
таться, стать, становиться, делать-
ся, казаться, заключаться, составлять, 
обладать, определяться, представ-
ляться и др., Часть глаголов выступает 
в качестве компонента глагольно-имен-
ных сочетаний, в которых основная 
смысловая нагрузка приходится на имя 
существительное, называющее дейст-
вие, а глагол выполняет грамматическую 
функцию. См., например: производить – 
расчеты, вычисления, наблюдения; осу-
ществлять – деятельность, контроль, 
проверку. 

Вполне очевидно, что такая сложная 
языковая наполненность научных тек-
стов приводит к необходимости решения 
вопроса о создании специальных учеб-
ных пособий по языку специальности. 
Хотя некоторые исследователи считают, 
что термин «язык специальности» до-
статочно условен и используется только 
в силу его «широкой употребительно-
сти», все они сходятся в том, что «этот 
термин весьма экономично и однознач-
но называет стоящие за ним лингвисти-
ческие и методические феномены» [8, 
с. 80–81]. И это верно, поскольку «науч-
ный стиль и язык специальности – явле-
ния суть родственные, но не тожде-
ственные» [6, с. 6].

Содержание учебного материала, по 
нашему мнению, должно способство-
вать формированию речевых операций, 
актуальных для учебно-профессиональ-
ной сферы. Для этого иностранный уча-
щийся должен уметь реализовывать 
следующие речевые задачи:

 ● называть объект;
 ● сообщать о наличии объекта;
 ● давать определение объекта / по-

нятия;
 ● давать классификацию объектов;
 ● описывать предмет, процесс, явление;
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 ● описывать процесс наблюдения, 
исследования;

 ● давать различного рода характери-
стики объекта, в том числе события, яв-
ления;

 ● описывать состав, строение, струк-
туру, устройство объекта;

 ● описывать движение, перемеще-
ние, взаимодействие объектов;

 ● описывать изменение состояния 
объектов;

 ● выражать связь и зависимость 
между объектами;

 ● описывать последовательность 
действий для получения нужного резуль-
тата;

 ● описывать положение, местополо-
жение, сферу обитания объекта;

 ● описывать применение, использо-
вание, назначение, функции объекта [9, 
с. 21]. 

Соответственно, если попробовать 
наложить некоторые из этих речевых за-
дач на сферу экономических явлений, то 
становится очевидным, что не каждый 
носитель языка способен реализовать 
данные речевые задачи в общении на 
профессиональную экономическую те-
му. Приведем такой пример. Одним из 

базовых понятий экономической науки 
является платеж, а с ним связаны по-
нятия цена, счет, оплата, денежная 
единица, валюта, аккредитив и т. п. Ес-
ли рассматривать платеж как объект 
описания, у нас получается приблизи-
тельно такая картина (табл. 1).

Реализация каждой речевой задачи 
предполагает знание не только терми-
нологии, но и синтаксических конструк-
ций, характерных для научной и дело-
вой речи. Это конструкции с глаголами 
называть, называться, приписывать, 
приписываться для выражения на-
именования предмета или понятия;  
конструкции с глаголами считать, счи-
таться, рассматривать, рассматри-
ваться, расценивать, расцениваться, 
определять, определяться, восприни-
мать, восприниматься, понимать, по-
ниматься и пр. для выражения субъек-
тивной или условной квалификативности 
предмета; конструкции с глаголами-связ-
ками быть, стать, являться, назы-
ваться, служить, представлять собой, 
выражающие объективную характери-
стику предмета; конструкции с глаго-
лами обладать, отличаться, харак-
теризоваться, иметь для выражения 

Таблица 1
Термин как объект описания в лингводидактике

Речевые задачи Их реализация

Называть объект Платеж – финансовая операция

Сообщать о наличии объекта Платеж является обязательным условием совершения финансо-
вой операции

Давать определение объекта / понятия Платеж – финансовая операция, связанная либо с банковским 
переводом, либо с переводом наличных средств

Давать классификацию объектов К видам платежа относятся: 1) поставка на открытый счет, 2) опла-
та вперед, 3) аккредитив, 4) инкассо по предъявлению документов

Давать различного рода характеристики 
объекта, в том числе события, явления

Сумма платежа должна быть зафиксирована в договоре цифрами 
(в виде количества соответствующих денежных единиц)

Описывать состав, строение, структуру, 
устройство объекта

Платеж может осуществляться в наличной и безналичной формах

Выражать связь и зависимость между объ-
ектами

Платеж может осуществляться в форме аккредитива. ↔ Аккре-
дитив позволяет осуществить платеж в пользу получателя 
средств по аккредитиву
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сравнения объектов, их сходства и раз-
личия и т. п. [10, с. 15–19].

Для участия в профессиональной 
(учебно-научной) коммуникации ино-
странному студенту необходимо также 
овладеть специфическими конструкция-
ми устной речи. То есть фактически речь 
идет о создании кластера речевых 
упражнений с привлечением актуально-
го глагольного материала [11]. В рамках 
онлайн-курса такие упражнения можно 
сделать не только познавательными, но 
и интересными за счет интерактивных 
возможностей сервисов – добавления 
видео, аудио, графики, различных типов 
вопросов (открытые вопросы, нахожде-
ние пары, заполнение пустых полей, та-
блиц, наложение изображений). С этой 
целью могут быть использованы мульти-
язычные образовательные платформы 
LearningApps, Quizizz, Quizlet, Wizer, 
Wordwall, ориентированные на дистан-
ционную поддержку обучения. Подоб-
ные платформы предлагают достаточно 
удобные и простые готовые шаблоны, 
позволяющие генерировать упражнения 
с опорой на письменный текст, живую 
профессиональную речь, видеоряд. См., 
например, упражнение на дополнение 
предложений текста глаголами (в дан-
ном случае – чувства и состояния), кото-
рые находятся в выпадающей вкладке:

Задание. Прочитайте. Дополните 
предложения подходящими по смыслу 
словами. В случае затруднений обра-
щайтесь к словарю.

Личное счастье

Чтобы поменьше … от зависти к не-
прерывно растущей чужой зарплате, на-
до найти такую работу, которая заберет 
без остатка все мысли, чувства и жела-
ния. Лучше … наличию работы, чем … 
из-за ее отсутствия.

Обычный совет всем начинающим со-
трудникам – искать дело всей жизни, а 
не площадку для отрабатывания амби-
ций. Тогда уровень чужих доходов 

перестанет … вас, а собственная карье-
ра пойдет в рост – как любое дело, кото-
рым занимаешься с полной отдачей, ко-
торое … душу.

Материал для выпадающей вклад-
ки: радоваться, огорчаться, стра-
дать, волновать, трогать.

Упражнения на дополнение представ-
ляются полезными и в плане развития 
навыков письменной речи. Студент мо-
жет усвоить многие речевые модели за 
счет их повторяемости и большого коли-
чества вариантов. Например: 

Задание. Дополните сочетания, ис-
пользуя слова, данные ниже. С получен-
ными сочетаниями составьте предложе-
ния.

1. Поставляемый из России … . 
2. Поставляемые в Россию ... . 
3. Импортируемая из России ... . 
4. Экспортируемые в Россию ... . 
5. Поставляемое за границу ... . 
6. Поставляемые из-за границы ... . 
7. Ввозимые из-за границы ... . 
8. Добываемая Россией ... . 
9. Производимые Китаем ... . 
10. Распространяемые на террито-

рии России ... . 
11. Реализуемые на внутреннем рын-

ке ... . 
12. Продаваемые в магазинах ... . 
13. Распространяемые на мировых 

рынках ... . 
14. Производимое фирмой ... . 
15. ... , подписываемые фирмами. 
16. ... , продаваемая на мировых рын-

ках. 
17. ... , реализуемые на российском 

рынке. 
18. ... , ввозимые в Россию.
Материал для выпадающей вклад-

ки: газ, нефть, сухие вина, безалко-
гольное пиво, текстильные изделия, 
кондитерские изделия, контракты, 
промышленные товары, сырье, услуги, 
лекарственные препараты.

Возможны также речевые упражнения 
в форме диалогов, когда студенту после 
ознакомления с ситуацией предлагается 
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выразить какую-либо интенцию. Хоро-
шо, когда такие материалы дополнены 
видеороликом, чтобы обучаемый смог 
оценить невербальные характеристики 
коммуникативной операции. См., напри-
мер: 

Задание. Примите участие в диалоге. 
Ответьте на реплики собеседника. 

Ситуация. Вы разговариваете с но-
вым сотрудником, который предлагает 
вам переместить ваш стол в менее 
удобное место.

Выразите радость:
– Я ваш новый сотрудник!
– …
Выразите удивление:
– Мой стол будет стоять рядом с ва-

шим.
– …
Выразите возмущение:
– Я хочу отодвинуть ваш стол от окна 

и пододвинуть туда свой.
– …
Выразите несогласие:
– Давайте уберем ваши вещи с полки 

и положим мои!
– …
Хотя создаваемые упражнения не  

являются законченными учебными  
единицами, всегда есть возможность 

интегрировать их в сценарий обучения. 
Такие упражнения носят прагматический 
характер, что обеспечивает формирова-
ние у обучаемых определенного ком-
плекса умений и навыков, позволяющих 
успешно осуществлять профессиональ-
ное общение на изучаемом (русском) 
языке. 

С помощью Moodle, Google Classroom 
или любой другой системы управления 
обучением можно осуществлять кон-
троль за работой обучающихся, остав-
лять персональные комментарии, на-
страивать автоматическую систему 
проверки, что существенным образом 
облегчает осуществление обратной 
связи. 

Таким образом, формируя содержа-
ние онлайн-курсов по языку специаль-
ности, необходимо последовательно 
осуществлять прагматический подход, 
который позволяет рассматривать учеб-
ную информацию с точки зрения ее 
практической ценности, а прагматиче-
ский анализ содержания учебного мате-
риала дает возможность определить его 
языковую и предметную составляющие 
и выработать грамотные рекомендации 
для реализации образовательной кон-
цепции.
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