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Аннотация. Изучение иностранного языка в юридическом вузе на уровне магистратуры требует 

профессиональной специфики и должно реализовать функции иностранного языка как средства 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. Цель данной статьи заключается в описании 

эффективных профессионально-ориентированных заданий для развития навыков говорения магистрантов 

юридических специальностей. Перед преподавателями иностранных языков стоит задача — научить 

магистрантов в течение ограниченного учебными рамками периода не только говорить о проблемах своей 

специальности, но и понимать речь носителей языка. Методика обучения говорению посредством решения 

профессионально-ориентированных коммуникативно-познавательных задач основывается на умении 

аналитически и креативно мыслить, критически оценивать информацию, формулировать мысли, строить 

высказывание, использовать иностранный язык как инструмент решения академических, научно-

исследовательских и профессиональных задач. 

Выделяются и анализируются проблемы обучении говорению и предлагаются меры по их решению, а также 

разрабатывается система упражнений, предназначенных для формирования коммуникативных умений 

магистрантов на иностранном языке. На первый план выходят интерактивные формы обучения, 

предполагающие использование различных видов стимулирующих заданий. Выбранные приемы работы по 

обучению магистрантов юридических вузов говорению, такие как ролевые и деловые игры; использование 

информационных программ Duolingo, Polyglot Club, Easy Ten, LinguaLeo; прослушивание речи политиков, 

юристов; наглядные материалы, подходящие в качестве отправной точки для говорения, оказались 

эффективными для достижения поставленной цели. При этом большое внимание уделяется отработке навыков 

говорения в коммуникативно оправданных ситуациях. Совокупность всех аспектов, рассматриваемых в статье, 

призвана способствовать совершенствованию говорения как активной формы коммуникации обучающихся, 

которая поможет им в профессиональном межкультурном общении. 
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Abstract. Studying a foreign language in a law university at the level of a master's degree requires professional 

specifics and should implement the functions of a foreign language as a means of professional and research activities. 

The purpose of this article is to describe effective professional-oriented tasks for the development of speaking skills of 

undergraduates in legal specialties. Teachers of foreign languages are faced with the task of teaching undergraduates for 

a period limited by the educational framework not only to talk about the problems of their specialty, but also to 

understand the speech of native speakers. The method of teaching speech through the solution of professionally oriented 

communicatively cognitive problems is based on the ability of analytical and creative thinking, critical assessment of 

information, to formulate thoughts, to build statements, the ability to use a foreign language as a tool for solving 

academic, research and professional problems. A number of problems in teaching speech are highlighted and analyzed 

and measures are proposed to solve them, as well as the development of an exercise system designed to form the 

communicative skills of master's students in a foreign language. Interactive forms of training come to the fore, 

involving the use of various types of stimulating tasks. Selected techniques for teaching students of law schools to 

speak, such as role-playing and business games, the use of information programs Duolingo, Polyglot Club, Easy Ten, 

LinguaLeo, listening to speeches by politicians, lawyers, visual materials suitable as a starting point for speaking have 

been effective and expedient in achieving the goal. At the same time, great attention is paid to the development of 

speaking skills in communicatively justified situations. The totality of all aspects considered in the article is designed to 

contribute to the improvement of speech as an active form of communication for students, which will help them in 

professional intercultural communication. 

Keywords: developing foreign language speaking skills; foreign legal language; Master course; professional foreign 

communication; language communication 
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Введение 

Целью освоения дисциплины «Межкультур-

ная коммуникация в деловой сфере» в институте 

магистратуры Саратовской государственной 

юридической академии является формирование 

способности и готовности магистра к межкуль-

турной профессиональной коммуникации, что 

предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредствен-

ного устного (говорение, аудирование) иноязыч-

ного общения. Основной задачей является при-

обретение обучающимися компетенций для 

успешной профессиональной деятельности в 

иноязычной среде. Для этого, в первую очередь, 

необходимо совершенствовать и развивать рече-

вые и языковые навыки и умения во всех видах 

иноязычной речевой деятельности (чтение, гово-

рение, аудирование, письмо), в том числе в узко-

специальной области на иностранном языке; раз-

вивать иноязычную коммуникативную компетен-

цию в научной и профессиональных сферах об-

щения. 

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образова-

ния по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» по дисциплине «Межкультурная коммуни-

кация в деловой сфере» в перечень основных 

универсальных и общепрофессиональных компе-

тенций, которыми должен обладать магистрант, 

входят УК-4.4. «аргументированно и конструк-

тивно отстаивает свои позиции и идеи в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях на 

государственном и иностранном(-ых) языках»; 

УК-4.6. «представляет результаты исследова-

тельской и проектной деятельности на различ-

ных публичных мероприятиях, участвует в ака-

демических и профессиональных дискуссиях на 

государственном и иностранном(-ых) языках»; 

ОПК-4 «способен письменно и устно аргументи-

ровать правовую позицию по делу, в том числе в 

состязательных процессах» [Федеральный госу-

дарственный … ]. 

В данной статье нами будет рассмотрен во-

прос об основных принципах обучения маги-

странтов юридического вуза навыку говорения на 

немецком и французском языках как основного 

компонента при изучении дисциплины «Меж-

культурная коммуникация в деловой сфере». Ос-

новной задачей является практическая реализа-

ция методик по совершенствованию навыка го-

ворения у магистрантов в профессионально-

ориентированных ситуациях общения. 

Методы исследования 

В статье использовались анализ методической 

литературы, обобщение мнений и отзывов кол-

лег, анкетирование магистрантов, изучающих 

иностранные языки, систематизация и оценка 

полученной информации, выборка и анализ 

упражнений, используемых в ходе занятий по 

дисциплине «Межкультурная коммуникация в 
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деловой сфере» в Саратовской государственной 

юридической академии. 

Одна из главных целей обучения иностранно-

му языку — умение использовать его в реальной 

ситуации, то есть адекватно реагировать в раз-

личных коммуникативных ситуациях, то есть го-

ворение должно стать одним из интерактивных 

способов коммуникации в реальной среде [Золо-

тарева, 2019]. Чтобы сформировать у будущего 

юриста способность и готовность вести диалог с 

зарубежными партнерами, отстаивать свою точку 

зрения, необходимо научить его доказывать, при-

водить аргументы, комментировать, описывать, 

то есть осуществлять в любых условиях и новых 

ситуациях общения речевую деятельность. 

Среди умений, необходимых для общения, 

выделяются речевые умения, основанные на ис-

пользовании норм речевого этикета в соответ-

ствии с конкретной коммуникативной ситуацией; 

подчеркивается важность умения использовать 

невербальные средства общения, а также умения 

на уровне диалога устанавливать отношения, 

планировать совместную деятельность в форме 

ситуативного полилога, дискуссии, полемики и т. 

д. [Руденский, 1999, с. 97-99]. 

Профессора Клагенфуртского университета 

Хунеке и Штайниг отмечают, что говорение яв-

ляется основной деятельностью, «когда человек 

хочет привлечь внимание других, когда хочет че-

го-то добиться во взаимодействии с другими, ко-

гда он может адаптировать ситуации или поведе-

ние собеседников в соответствии со своими 

предпочтениями» [Huneke, 2010, c.128]. 

Согласно Шторх, человек общается, чтобы 

выразить конкретное коммуникативное намере-

ние или достичь коммуникативной цели в кон-

кретной ситуации, в контексте определенной те-

мы, выбирая определенный носитель и тип тек-

ста, используя с этой целью определенные язы-

ковые средства [Storch, 2009]. 

Так как основной целью обучения иностран-

ному языку является формирование коммуника-

тивной компетенции, преподавание, в первую 

очередь, должно быть направлено на овладение 

устной речью, то есть на развитие навыков моно-

логической и диалогической речи. Говорение 

предполагает понимание речи собеседника, эф-

фективное использование средств интонации 

(мелодия, паузы, ударение), развитие произноси-

тельных и лексико-грамматических навыков, 

знание речевого этикета, национально-

культурных особенностей страны изучаемого 

языка. Магистр, изучивший данную дисциплину, 

должен уметь общаться на иностранном языке в 

сферах повседневной и профессиональной дея-

тельности, владеть орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими и стилистическими 

нормами иностранного языка в научной сфере. 

Основная задача преподавателя состоит в разви-

тии у обучающихся мотивации к говорению на 

иностранном языке. На занятиях по иностранно-

му языку в магистратуре юридического вуза у 

магистрантов могут вызвать интерес задания, 

связанные с их будущей профессиональной дея-

тельностью. Просмотр судебных заседаний, про-

слушивание речи прокуроров, адвокатов, судей, 

политиков, юристов создает благоприятные 

условия для говорения, высказывания своих 

мыслей, дискуссии на иностранном языке. 

Создание речевой ситуации, стимулирующей 

интерес магистранта и желание выполнить его, 

обеспечивает развитие критического мышления. 

В связи с этим очень актуальны ролевые/деловые 

игры в качестве интерактивных средств обучения 

иностранному языку. Игровые формы примени-

мы при обучении иностранному языку для фор-

мирования лексико-грамматических навыков, для 

совершенствования языковых умений и как одна 

из форм контроля [Smiderle, 2020]. 

Помимо ролевых игр, преподаватель может 

побуждать обучающегося к общению с помощью 

провокационных утверждений, гипотетических, 

общих или личностно-ориентированных вопро-

сов, не выходя при этом за рамки изученных 

юридических тем. «Заинтересованный» ученик 

испытывает положительные эмоциональные со-

стояния во время занятий и придает большое 

субъективное значение изучению языка [Zander, 

2020]. 

Подготовленная речь подразумевает предва-

рительное обеспечение ее языковым материалом, 

выделение времени на подготовку. Неподготов-

ленная речь означает высокий уровень владения 

иностранным языком. Умения неподготовленной 

речи развиваются в ходе обучения диалогической 

речи, а умения подготовленной речи с ее после-

довательностью и логичностью — в ходе обуче-

ния монологу. Активная речь на занятии способ-

ствует не только формированию умения форму-

лировать идиомы или просто произносить пред-

ложения или звуковые формы [Rosler, 2012]. Сту-

денты должны принимать равное участие в об-

щении, хотеть говорить, обладать языковым 

уровнем, соответствующим реальным возможно-

стям данной группы. 
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Проблемы, возникающие у преподавателя 

иностранного языка, связаны, прежде всего, с 

коротким сроком обучения (28 часов практиче-

ских занятий), отсутствием стимулов к иноязыч-

ной коммуникации и разным уровнем владения 

иностранным языком у магистрантов. Так как 

говорение должно быть неотъемлемой частью 

каждого занятия, но их недостаточно для полно-

ценной подготовки и выработки данного навыка, 

процесс обучения увеличивается за счет самооб-

разования. Аким образом, преподаватели вынуж-

дены многие задания по говорению переносить в 

самостоятельную работу обучающихся. Что ка-

сается отсутствия интереса к иностранному язы-

ку, использование мотивирующих к общению 

заданий, создание реалистичных и интересных 

ситуаций должны естественным образом стиму-

лировать речевую деятельность и желание об-

щаться. Группы по немецкому и французскому 

языкам малочисленны и неоднородны по владе-

нию иностранным языком, поэтому преподава-

тель сталкивается со сложной задачей — совме-

стить обучение слабых и сильных магистрантов, 

найти индивидуальный подход к каждому и дать 

высказаться независимо от уровня подготовки, 

погрузить в языковую среду. Таким образом, 

навыки говорения слабого обучающегося расши-

ряются за счет общения с другими участниками. 

Кроме того, в небольших группах создается ком-

фортный психологический климат — у обучаю-

щихся отсутствует страх выступления перед 

аудиторией. 

Трудности, с которыми сталкивается препода-

ватель: 

− обучающиеся стесняются говорить на ино-

странном языке, боятся сделать ошибки; 

− обучающимся нечего сказать по обсуждае-

мой проблеме, у них нет достаточной информа-

ции по данному вопросу; 

− когда говорит один обучающийся, осталь-

ные молчат, а значит есть опасность неэффек-

тивного использования времени занятия, по-

скольку они исключаются из учебного общения; 

− при парных и групповых формах работы 

обучающиеся часто переходят на использование 

родного языка и допускают много ошибок; 

− обучающиеся не понимают речевую задачу. 

В связи с этим преподаватели кафедры ино-

странных языков Саратовской государственной 

юридической академии разработали систему 

упражнений, предназначенных для формирова-

ния коммуникативных умений магистрантов на 

иностранном языке и способствующих устране-

нию трудностей в обучении. 

Методика обучения включает следующие эта-

пы: 

− мотивационный, на котором обучающиеся 

знакомятся с основами преподавания иностран-

ного языка с использованием инновационных 

технологий; 

− подготовительный, включающий подгото-

вительные упражнения, направленные на обуче-

ние предварительному отбору текстов и их си-

стематизации для последующего обсуждения; 

− тренировочный, включающий упражнения, 

направленные на развитие у обучающихся навы-

ков формирования высказываний на уровне мик-

ро- и макродиалога; 

− творческий, включающий речевые упраж-

нения на совершенствование речевых умений. 

На первом (мотивационном) этапе одна из 

важнейших целей — мотивировать обучающего-

ся. Малоосознанная речевая активность, как от-

мечает Н. Д. Гальскова, не способствует осу-

ществлению коммуникативной деятельности 

[Гальскова, 2000]. Чтобы иметь возможность мо-

тивировать, преподаватель должен уметь исполь-

зовать все средства, предлагаемые в современном 

образовательном пространстве. Путь к обще-

нию — это интерактивное обучение. Г. Д. Браун 

определяет интерактивность как объединение, 

координацию и взаимодополняемость цели и ре-

зультата общения с помощью языковых средств 

[Brown, 2005]. Преподаватель является движу-

щей силой учебного процесса, и на первом этапе 

шаги к внедрению инноваций в учебный процесс 

делает именно он. Если все занятия начинаются 

одинаково, интерес быстро угасает. Это предпо-

лагает новые требования к роли преподавателя: 

он должны стимулировать, инициировать, кон-

тролировать и учиться передавать активную 

часть занятия также и обучающимся [Funk, 

2018]. Цифровые медиа очень помогают именно 

в решении этих задач, позволяя обучающимся 

активно и эффективно использовать иностран-

ный язык как на занятии, так и за его пределами, 

как индивидуально, так и совместно. Независимо 

от страны и возраста наша среда обитания все 

больше обогащается новыми технологиями, ин-

тернетом и цифровыми медиа [Brash, 2017]. Ин-

формационные технологии предлагают очень 

много программ, цель которых заключается в 

создании образовательного учебного простран-

ства. Преподаватели кафедры иностранных язы-

ков СГЮА работают с такими программами, как 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 1 (130) 

Профессионально-ориентированное обучение говорению магистрантов в неязыковом вузе 79 

Duolingo, Polyglot Club, Easy Ten, LinguaLeo. 

Компетентность преподавателей в обучении 

цифровой грамотности является важным строи-

тельным блоком — позволяет помогать обучаю-

щемуся в качестве партнера по общению, содей-

ствовать планированию и выполнению задания с 

помощью мультимедийных приложений [Redeck-

er, 2017; Schart, 2018]. Очень важны официаль-

ные страницы влиятельных мировых информа-

ционных порталов, например, онлайн-страница 

телерадиовещательной компании Deutsche Welle, 

которая предоставляет актуальные новости, или 

TV5monde — канал для говорящих на француз-

ском языке или изучающих его, где предостав-

ляются актуальные новости стран Европы, теле-

фильмы и сериалы, передачи для изучающих 

французский язык, увлекательные телешоу. Обу-

чающиеся могут сами выбрать задания, видео, 

аудиотренинги в соответствии со своим уровнем, 

тесты, чтобы определить свой уровень, или игры, 

где нужно поговорить с другими участниками и 

решить задачу вместе с ними. 

Учебный материал также играет ведущую 

роль. Выбор подходящего учебника или учебно-

методического материала задает курс на долгое 

время. Буклет по грамматике или компакт-диск, 

прилагаемые к учебнику, обычно содержат ис-

черпывающий набор текстов и упражнений, но 

при планировании занятия часто обнаруживает-

ся, что необходимы более современный текст, 

аутентичное упражнение на аудирование или со-

временные видеоматериалы. 

Для подготовительного этапа необходимо 

отобрать релевантные тексты, обладающие спе-

цифическими особенностями по содержанию, 

форме и языковому оформлению. Магистрантам 

необходимо начать работу со статей энциклопе-

дического характера, затем перейти к профиль-

ным текстам, положениям и комментариям, и 

только после этого обращаься к арбитражным 

решениям суда, актуальным законопроектам, 

рассматривать юридические коллизии. Препода-

ватели СГЮА предлагают магистрантам пособия 

по немецкому и французскому языкам, состоя-

щие из четырех тематических комплексов, каж-

дый из которых содержит актуальный аутентич-

ный материал для формирования навыков и уме-

ний устной и письменной речи в ситуациях про-

фессионального и делового иноязычного обще-

ния. В магистратуре обучающиеся уже владеют 

языком относительно свободно, и на первый 

план выходит именно язык специальности. Цель 

занятий — углубление профессиональной 

направленности через работу над текстами юри-

дического характера, например: Wie wird man 

eigentlich Rechtsanwalt, Rechtsarbeit in einem 

Grossunternehmen, Juristen als Hochschullehrer, 

Les acteurs de la vie juridique, Les cadres de la vie 

juridique, Les institutions politiques nationales. Это 

тексты, касающиеся правовой тематики, которые 

содержат профессиональную лексику. В темы 

также включены интервью с известными юри-

стами, в которых освещаются правовые вопро-

сы — это позволяет работать над быстротой ре-

акции и может использоваться в качестве раз-

минки в начале занятия: обучающиеся получают 

возможность самореализоваться, задавать вопро-

сы и отвечать на них, высказывать и отстаивать 

свое мнение, выслушивать критические замеча-

ния в свой адрес и, в свою очередь, критиковать 

мнение собеседника. 

На тренировочном этапе преподавателями 

кафедры часто используются 

− аутентичные фактические тексты (напри-

мер, газетные сообщения, судебные инциденты, 

протоколы следственных действий); 

− наглядные материалы (изображения, фото-

графии из журналов, имеющих отношение к 

юридической сфере и т. д.), подходящие в каче-

стве отправной точки для говорения; 

− «настоящие вещи», такие как письма, по-

вестки, рекламные брошюры, юридическая до-

кументация, с которыми можно работать следу-

ющим образом: например, по предложенным ре-

кламным брошюрам кандидатов на выборы вы-

двинуть своего претендента, представить его 

группе, рассказать о его политических идеях и 

программе; по имеющимся фотографиям из 

следственных дел выдвинуть гипотезы о совер-

шенных правонарушениях (Где? Когда? Как?). 

Процесс говорения начинается с потребности 

высказывания, мотива и цели. «Если способность 

к общению является основной дидактической 

целью, то общение также должно быть путем, 

ведущим к этой цели» [Huneke, 2010, c. 114]. За-

дачей преподавателя является создание замысла, 

мотивация и побуждение к высказыванию. Для 

этого можно создать конфликтную ситуацию, 

задать вопрос или предложить дискуссионную 

тему. Для реализации замысла высказывания ма-

гистрантам необходимо отобрать целый пласт 

слов на данную тематику. Поэтому в начале изу-

чения каждой темы обучающиеся заучивают 

блоки слов, объединяют их в речевое целое, под-

бирают однокоренные слова (gouvernement, 

gouverner, gouvernant, gouvernemental), синони-
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мические (pouvoir, autorité, puisssance) и антони-

мические ряды (nommer/révoquer, adopter/rejeter, 

coupable/innocent), фразеологические обороты 

(brouiller les pistes, jouer avec le feu, tourner autour 

du pot) и свободные словосочетания (engager 

l’instance, un jugement interlocutoire, porter 

plainte). Таким образом, слово обрастает пара-

дигматическими и синтагматическими связями 

для лучшего усвоения и включения в речь. 

Безусловно, невозможно обучать говорению в 

отрыве от других видов речевой деятельности. 

Усвоение лексики происходит быстрее при одно-

временном восприятии слова на слух, его напи-

сании и произнесении. Например, в немалой сте-

пени развитию говорения способствует развитие 

навыка письменной речи, поэтому на занятиях с 

магистрантами преподаватели предлагают зада-

ния по письменной фиксации устного высказы-

вания, творческие задания в виде эссе, сочине-

ний, составления деловых писем, анкет, мотива-

ционных писем, резюме, аннотирования, рефе-

рирования, рецензирования. Для этого необходи-

мо демонстрировать готовые образцы, клише, 

временные формы и лексические единицы для 

работы с тем или иным заданием. Выражение 

мыслей в письменной форме, умение их комби-

нировать, логично и последовательно высказы-

вать в виде изложения, описания или рассужде-

ния является одной из самых трудных задач и 

свидетельствует о компетентности обучающихся. 

Тесная связь прослеживается между говоре-

нием и слушанием, несмотря на различные про-

цессы умственной деятельности по кодированию 

и декодированию информации, человек попере-

менно становится то говорящим, то слушающим. 

На занятиях мы предлагаем такие виды деятель-

ности как аутентичное или учебное аудирование 

с опорой на текст/иллюстрацию или без опоры. 

Слушающий не просто воспринимает текст, он 

взаимодействует с ним, анализирует, синтезирует 

и реагирует. 

Однако слуховой прием информации невоз-

можен без участия внутреннего проговаривания. 

Эффект понимания зависит от успешности 

«внутренней имитации» слышимой речи. Благо-

даря механизму внутреннего проговаривания, 

звуковые образы превращаются в артикуляцион-

ные, происходит «внутренняя имитация» вос-

принимаемого аудиофрагмента. Если мы пра-

вильно имитируем, то и правильно воспринима-

ем [Бредихина, 2018]. 

Еще в 1975 г. Литтлвуд объяснил, почему ро-

левая игра хорошо подходит для приобретения 

коммуникативной компетенции в искусственной 

среде — на занятии: обучающиеся хотят знать 

идиомы, чтобы справляться с повседневными 

ситуациями, но в аудитории нет реальных ситуа-

ций, в которых можно практиковать эти языко-

вые навыки. В воображении можно поставить 

себя во множество различных ситуаций и дей-

ствовать в них вербально [Littlewood, 1975]. 

«В игре студенты эффективнее преодолевают 

“языковой барьер” при общении на иностранном 

языке, приобретают речевой опыт, повышая свой 

уровень знаний и интерес к учебному предмету» 

[Алферова, 2019]. С помощью игровых приемов, 

реализуемых в учебной деятельности, можно не-

произвольно включить учащихся в значимые для 

них разнообразные жизненные и профессио-

нальные ситуации, вызвать у них желание гово-

рить и общаться, высказать свою точку зрения, 

представить свое понимание обсуждаемого во-

проса [Капинус, 2018]. 

На творческом этапе преподаватели кафедры 

иностранных языков СГЮА активно используют 

ролевые и деловые игры. Ролевые игры позволя-

ют учиться на основе опыта, то есть учиться, 

имея дело с реальными проблемами и решая их. 

Обучающиеся принимают в этом активное уча-

стие. Обучение, основанное на опыте, считается 

особенно устойчивым, то есть особенно эффек-

тивным. В играх-симуляторах магистранты при-

обретают опыт и развивают навыки, которые не-

часто используются на обычных занятиях, но 

очень важны для выработки собственного мне-

ния и позиции, представления интересов, кон-

структивного решения конфликтов, обсуждения, 

развития навыков ведения переговоров и приня-

тия решения. В деловой игре они узнают, как 

сложно и в то же время важно в демократическом 

обществе учитывать разные интересы и находить 

компромиссы. 

Основой ролевой игры на занятиях у маги-

странтов является, как правило, реальная или 

вымышленная проблема, затрагивающая различ-

ных участников, некоторые из которых имеют 

противоречивые интересы. Например: играющим 

предлагается обсудить закон, запрещающий ку-

рение во всех общественных местах. Участники 

должны назвать плюсы и минусы обсуждаемого 

события, аргументировать свою точку зрения, 

предложить свои версии с опорой на правовые 

документы. Или обучающиеся исполняют роли 

секретаря, помощника судьи, адвоката, прокуро-

ра, обвиняемых, присяжных, свидетелей и 

т. д. Благодаря участию в таких играх они овла-
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девают умением защищать себя и свои права в 

судебном разбирательстве, расширяют сведения 

о юридических документах, участниках процес-

са, стадиях процесса, использовании полученные 

знаний и умений в практической деятельности. 

Также среди тем ролевых игр рассматриваются 

типичные ситуации, с которыми часто сталкива-

ются практикующие юристы во Франции и Гер-

мании. 

Участники берут на себя роли заинтересован-

ных сторон и смотрят на проблему с разных то-

чек зрения. Они представляют свои предложен-

ные решения и обсуждают их. Исход игры не 

предопределен, поэтому участники могут искать 

разные решения, собираться за «круглым сто-

лом», чтобы достичь приемлемого для всех ре-

зультата. Они не только знакомятся с темой, но и 

говорят о ней и связанных с ней проблемах. По 

сути, любая проблема, требующая вовлечения 

субъектов с разными интересами для ее устойчи-

вого решения, является подходящей темой для 

деловой игры. Соответственно, разнообразие те-

матик сценариев деловых игр очень велико. Для 

того чтобы привлечь студентов к участию, ко-

нечно, важно, чтобы они сами воспринимали те-

му как актуальную. Поэтому целесообразно 

включить их в выбор тем. 

Результаты исследования 

После семестра обучения был проведен со-

циологический опрос среди обучающихся ино-

странному языку в магистратуре. В ходе опроса 

выяснилось, что наиболее привлекательными 

методами интерактивного обучения являются 

использование цифровых медиа, аутентичные 

наглядные материалы и деловые/ролевые игры, 

за которые проголосовали 60 % респондентов. На 

основе результатов анкетирования сделан вывод 

о том, что формат игр при обучении иностран-

ным языкам магистрантов неязыковых вузов це-

лесообразно использовать при обучении говоре-

нию, так как 89 % обучающихся ответили, что 

снова приняли бы участие в игре-симуляторе; 

77 % отметили улучшение своих знаний ино-

странного языка после участия в деловых и роле-

вых играх на иностранном языке. Почти 90 % 

заявили, что могут представить себе участие в 

настоящем «круглом столе», то есть участие в 

общественно-политических делах, в обсуждении 

правовых проблем. 

Заключение 

Результаты опросов и сбора данных показали, 

что большинство магистрантов хотели бы чаще 

заниматься устной речью и совершенствоваться. 

Большинство из них уже начали свою професси-

ональную деятельность, соответственно, имеют 

собственное представление о том, из каких эле-

ментов должно складываться изучение ино-

странного языка, и с удовольствием выполняют 

задания, которые носят практический характер и 

касаются развития устных навыков, необходи-

мых при устройстве на работу и продолжении 

профессиональной деятельности [Глухов, 2019, 

с. 157]. В этом случае преподаватель выполняет 

важную функцию, заранее формулируя це-

ли/подцели семинаров с учетом компетенции и 

задач, предоставляя студентам пространство для 

занятий, ориентированных на действия и обще-

ние, и возможности для самостоятельной иници-

ативы, обучая магистрантов интерактивности с 

помощью социальных форм и используя инте-

ресные темы и приложения для стимулирования 

мотивации. Система упражнений позволяет сде-

лать акцент на развитии памяти, внимания, про-

гнозирования, связанных с механизмом восприя-

тия речи на слух и являющихся профессионально 

значимыми, что, в свою очередь, позволит обес-

печить будущим юристам успешную профессио-

нальную коммуникацию [Анисимова, 2022]. 

Общение на иностранном языке заключается 

в использовании языка в его структурном, функ-

циональном и культурном измерениях. Струк-

турное измерение — это построение речи с уче-

том норм лексики, грамматики, фонетики. В 

свою очередь, функциональное измерение за-

ключается в том, как использовать язык в раз-

личных ситуациях общения. Культурное измере-

ние требует действовать в соответствии с куль-

турной логикой носителей языка, то есть не от-

делять язык от его культурного измерения 

[Gomaa, 2019, c. 129]. 
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