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Особенности формирования медиативной компетенции  

у магистрантов и аспирантов неязыковых специальностей 
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Проблема и цель. Для успешной межкультурной научной коммуникации необходимы уме-

ния интерпретировать, обобщать, ретранслировать полученную информацию академической 

направленности. Такие умения составляют основу медиативной деятельности. Именно по-

этому ключевым запросом современного научного сообщества к высшей школе на уровне маги-

стратуры и аспирантуры является владение медиативной компетенцией в рамках двуязычной 

коммуникации. Цель исследования заключается в выявлении особенностей формирования меди-

ативной компетенции у студентов многопрофильного вуза в рамках обучения английскому 

языку на основе интерактивно-дискурсивной технологии.   

Методология. В ходе исследования применялись методы системного теоретического 

анализа и методического моделирования, а также педагогическое наблюдение, обобщение педа-

гогического опыта и методический эксперимент. Апробация разработанной технологии прохо-

дила на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого среди 

140  студентов (N = 103 магистранта и N = 37 аспирантов), обучающихся по разным направ-

лениям подготовки. 

Результаты. При сравнении данных входного и итогового тестирований было установ-

лено, что уровень владения медиативной компетенцией повысился как у магистрантов, так и у 

аспирантов. Процент магистрантов, успешно выполнивших итоговый тест, составил 83 %, в 

то время как со входным тестированием справились лишь 49 %. При этом, процент аспиран-

тов, справившихся с предложенным итоговым тестированием, составил 94 % по сравнению с 

63 % аспирантов на этапе входного тестирования.  
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Заключение. Авторами была разработана универсальная технология формирования ме-

диативной компетенции в цифровой образовательной среде на основе общенаучных и узкоспе-

циальных академических текстов, обладающих всеми необходимыми коммуникативно-дискур-

сивными характеристиками для данного типа речевого взаимодействия. Данные тексты отли-

чаются актуальностью, что немаловажно для академического дискурса в свете непрерывного 

развития науки и техники. Полученные результаты могут быть экстраполированы на другие 

типы текстов, дискурсивные практики, а также научные специальности. 

Ключевые слова: интерактивно-дискурсивная технология; академический дискурс; меди-

ация текста; медиативные умения; медиативные стратегии; медиативная компетенция; ино-

язычное образование. 

 

Постановка проблемы 

Процесс глобализации, изначально ори-

ентированный на межнациональную интегра-

цию на уровне экономического взаимодей-

ствия, на сегодняшний день охватил все обла-

сти нашей жизнедеятельности. Глобализация 

современной науки реализуется как в ее тес-

ной взаимосвязи с социально-культурными 

инфраструктурами, выходящими за пределы 

научного знания, так и в создании тесных свя-

зей между всеми отраслями научного знания. 

При этом создаваемые связи не носят нацио-

нального или локального характера и предпо-

лагают внешний диалог научных культур. 

В ходе подобного диалога происходит обмен 

актуальными научными знаниями через науч-

ные публикации и международные научные 

конференции. Но для осуществления эффек-

тивной научной коммуникации необходимо 

владение английским языком, являющимся 

международным языком науки. Тем самым 

одним из ключевых запросов современного 

научного сообщества к высшей школе на 

уровне магистратуры и в особенности аспи-

рантуры является владение медиативной ком-

петенцией в рамках двуязычной коммуника-

ции.  

Следует отметить, что в научно-методи-

ческой литературе существует два основных 

понятия медиативной компетенции, характе-

ризующихся отличительными видами дея-

тельности. С одной стороны, медиатор – это 

посредник в решении споров в области психо-

логии, педагогики, юриспруденции и т. п., с 

другой – это посредник между определенным 

знанием (в нашем случае научным) и реципи-

ентом. В связи с тем, что основным ресурсом 

научного знания и инструментом его передачи 

являются академические тексты (статьи, мо-

нографии, тезисы, видеолекции, научно-попу-

лярные видеоролики и др.), в центре нашего 

внимания оказывается медиативная компетен-

ция, интегрирующая умения анализировать, 

категоризировать, синтезировать и трансфор-

мировать информацию на межъязыковом и 

внутриязыковом уровнях. 

В связи с дифференциацией понятия 

«медиативная компетенция» и доминирова-

нием психологического аспекта рассмотрения 

вопроса в научных исследованиях акцент де-

лается на формировании умений нивелиро-

вать конфликты в различных сферах деятель-

ности и выполнять роль медиатора в образова-

тельном процессе. При этом медиативная ком-

петенция как умение работать с текстами в 

рамках двуязычия является относительно но-

вым направлением исследований, что связано 

с актуализацией данного понятия в начале 

XXI века в документе «Общеевропейские ком-

петенции владения иностранным языком: изу-
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чение, обучение, оценка»1. Постепенно коли-

чество работ, посвященных медиации текстов, 

растет, однако внимание исследователей в ос-

новном обращено на межъязыковую медиа-

цию в рамках непрофессиональной коммуни-

кации. Коммуникация на академическом 

уровне, актуальная для студентов уровня ма-

гистратуры и аспирантуры, остается за преде-

лами сферы научных интересов. Несмотря на 

то, что на теоретическом уровне наметилось 

смещение акцента с классического подхода 

при работе с текстом на транслингвистиче-

ский, когда язык идентифицируется как ин-

струмент коммуникативной деятельности, на 

практике формирование медиативной компе-

тенции у магистрантов и аспирантов, как пра-

вило, осуществляется преимущественно по-

средством перевода и пересказа текста.  

Таким образом, в методологии обучения 

английскому языку для профессиональных це-

лей существует потребность в разработке тех-

нологии формирования медиативной компе-

тенции. При этом современный контекст обу-

чения, характеризующийся сокращением ча-

сов, отводимых на изучение иностранного 

языка, и превалированием в образовательном 

 
1 Common European Framework of Reference for Lan-

guages: learning, teaching, assessment. Strasbourg: 

Language Policy Unit. – 2001. –  273 p. 
2 Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностран-

ным языкам. Лингводидактика и методика. – М.: Изд. 

центр «Академия». – 2006. – 336 с. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=35335806 
3 Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г., Гусова С. А. Социо-

логия. Основы модернизации социального знания: 

учебник. – М.: Гардарики. – 2007. – 235 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19659924 
4 Байденко В. И. Выявление состава компетенций вы-

пускников вузов как необходимый этап проектирова-

ния ГОС ВПО нового поколения: методическое посо-

бие. – М.: Исследовательский центр проблем каче-

ства подготовки специалистов, 2006. – 72 с. 

процессе самостоятельной деятельности сту-

дентов, задает параметры данной технологии, 

которая должна быть интерактивной и универ-

сальной, т. е. быть применимой в рамках обу-

чения иностранному языку любой специаль-

ности. Тем самым цель проводимого исследо-

вания заключается в выявлении особенностей 

формирования медиативной компетенции у 

студентов многопрофильного вуза в рамках 

обучения английскому языку на основе интер-

активно-дискурсивной технологии.   

 

Методология исследования 

Теоретические основания исследования 

Понятие языковой медиации широко описы-

вается в отечественных исследованиях. Более 

того, в российской педагогической науке 

сформировалось несколько подходов к изуче-

нию данного феномена: 

– культурологический (Н. Д. Гальскова, 

Н. И. Гез2, С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, 

С.  А. Гусова3 и др.),  

– компетентностный (В. И. Байденко4 , 

Ю. Г. Татур5, В. А. Хуторской6 и др.); 

– коммуникативный (И. А. Зимняя 7 , 

Е. И. Пассов8, С. Г. Тер-Минасова [1] и др.).  

5 Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели ка-

чества подготовки специалиста. – М.: Высшее обра-

зование сегодня, 2004. – № 3. 
6 Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образова-

тельные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». – 

2002. – № 2. – С. 58–64. URL: http://www.eidos.ru/jour-

nal/2002/0423.htm  URL https://eli-

brary.ru/item.asp?id=21696577 
7 Зимняя И. А., Мазаева И. А., Лаптева М. Д. Коммуни-

кативная компетентность, речевая деятельность, вер-

бальное общение. – М.: Изд-во Общество с ограни-

ченной ответственностью Изд-во "Аспект Пресс", 

2020. – 400 с. URL https://eli-

brary.ru/item.asp?id=44457123 
8 Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения ино-

язычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 

223 с. 
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В рамках первого направления профес-

сиональная культура и медиация изучаются в 

процессе создания культурологической среды. 

Второй подход ориентирован на развитие про-

фессиональных компетенций (в том числе и 

умения ретранслировать информацию) для по-

лучения желаемого результата. Третий подход 

сконцентрирован на формировании навыков 

устной речи и ведения сложных переговоров в 

рамках языковой медиации [2].  

Среди отечественных работ также суще-

ствуют исследования, посвященные вопросам 

обучения медиации в рамках преподавания 

иностранного языка для специальных целей и 

профессионально-ориентированного аспекта 

иностранного языка в высшей школе. В част-

ности, представляются [3] рекомендации по 

использованию языковых и внеязыковых ме-

диативных технологий, необходимых для раз-

вития медиативной компетенции магистранта 

педагогического направления для прочтения 

лингвокультурных кодов при работе с ино-

язычным текстом. Предлагаются [4] модели 

обучения медиации на занятиях по професси-

онально-ориентированному английскому 

языку в контексте глокального подхода, кото-

рый способствует формированию личности с 

глобальным видением мировых процессов, ос-

нованным на уникальной локально-специфич-

ной национальной культуре.  

Наконец, в российской лингвистической 

науке выделяются работы, направленные на 

описание медиации как дискурсивной прак-

тики. Так, межкультурная медиация рассмат-

ривается [5] как институциональный дискурс 

с основными коммуникативными уровнями 

 
9 Нигматуллина Т. А., Терновая Л. О. Политическая 

медиация. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт.  – 2018. – 327 с. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=30580883 

реализации: международным дипломатиче-

ским, корпоративным/деловым в транснацио-

нальном сотрудничестве и официальным меж-

личностным в различных сферах межкультур-

ного взаимодействия (например, научного, 

академического обмена и др.). В рамках поли-

тической медиации описываются 9  стратегии 

коммуникативного поведения участников ре-

чевого взаимодействия для достижения эф-

фективной коммуникации и устранения кон-

фронтации. 

Анализ зарубежной литературы показал, 

что при описании феномена медиации просле-

живаются схожие научные направления:  

– исследователи также рассматривают 

вопросы обучения медиативным навыкам и 

умениям в контексте преподавания иностран-

ного языка (M. Stathopoulou [6], O. Creanga [7], 

K. Peeters [8], S. Sperti [9]);  

– существуют работы по описанию ис-

пользования медиативных стратегий в рамках 

межкультурной коммуникации (B. Gültekin 

[10], A. J. Liddicoat [11]), 

– устного или письменного перевода 

(M.  Cronin [12], F. Pöchhacker [13], J. Drugan 

[14], E. Monzó-Nebot10, K. Gustafsson et al [15],  

– использования языка lingua franca 

(N.  Hynninen [16], M. Albl-Mikasa [17], W. 

Baker [18]),  

– а также для нивелирования конфликто-

генного сюжета коммуникации (A. Pym) [19; 

20]. 

 

С учетом поставленной цели в ходе ис-

следования применялся комплекс теоретиче-

ских и эмпирических методов, в частности ме-

10 Monzó-Nebot E. Translation, power, ethics. Challenging 

injustice in cross-cultural understanding and coopera-

tion  // Arenas Noguera, Carme, ed. Translating diversity. 

Special Issue. Linguapax Review. – 2020. – Vol. 8. – 

P.  13–31. 
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тоды системного теоретического анализа и ме-

тодического моделирования, а также педаго-

гическое наблюдение, обобщение педагогиче-

ского опыта и методический эксперимент. 

Исследовательская стратегия состояла 

из нескольких этапов. 

 

1. Разработка методологической ос-

новы интерактивно-дискурсивной техноло-

гии.  

В современных работах по теории и ме-

тодике обучения иностранным языкам просле-

живается интерес к феномену дискурса, в 

частности к дискурсивным практикам11, отра-

жающим речевое поведение и мышление лю-

дей и формирующим новые формы коммуни-

кации в социокультурной реальности.  

Особый интерес для методистов пред-

ставляют способы, с помощью которых зна-

ния конструируются и передаются посред-

ством языка. Так, рассматривая иноязычный 

дискурс в качестве объекта исследования и 

предмета обучения, разрабатываются техно-

логии обучения иноязычному дискурсу, учи-

тывающие не только языковую составляю-

щую коммуникации, но и социокультурный 

контекст общения, способы познания и кон-

струирования нового знания. Предлагаются 

междисциплинарные подходы к исследова-

нию и обучению иноязычному дискурсу, 

предполагающие овладение его стратегиями с 

 
11 Иссерс О. С. Дискурсивная практика как наблюдае-

мая реальность // Вестник Омского университета. – 

2011. – № 4. – С. 227–232. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=18095836 
12 Bandura A. Social Learning Theory. – New Jersey: Pren-

tice Hall. – 1976. – 256 p. 
13 Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of 

Higher Psychological Processes; Cole M., Jolm-Steiner 

V., Scribner S., Souberman E., eds. Harvard University 

Press., 1978. – 174 p. DOI: 

http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvjf9vz4 

учетом лингвокультурного контекста, комму-

никативной ситуации и прагматического ком-

понента речевого взаимодействия. Кроме 

того, в условиях современной мультимодаль-

ной коммуникации, в которой информация по-

ступает из разных семиотических каналов, а 

участники общения переключаются между 

различными модальностями при ее восприя-

тии (визуальная, аудиальная, кинетическая), 

интерактивность становится ключевой харак-

теристикой большинства современных дис-

курсивных практик.  

Интерактивность исследуется в различ-

ных социальных науках. С точки зрения пси-

хологии и социологии интеракция – взаимо-

действие человека с окружающей действи-

тельностью и людьми в форме непрерывного 

диалога и взаимовлияния. Интеракция опреде-

ляет поведение людей, их образ мыслей и спо-

собы выражения эмоций. Интерактивность 

как ключевая характеристика человеческой 

активности рассматривалась в работах А. Бан-

дуры 12 , Л. Выготского 13 , И. Гофмана 14 , 

Ж.  Пиаже15, Дж. Мида16, С. Фиск17 и др., в 

частности в контексте субъективной интер-

претации объектов и явлений объективной 

действительности, роли социального окруже-

ния в развитии личности и формирования ее 

поведения и мировоззрения. 

В теории коммуникации интеракция изу-

чается как одна из функций общения и опре-

14 Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. 

Monograph No 2. – University of Edinburgh: Social Sci-

ences Research Centre, 1959. – 173 p. 
15 Piaget J. The Construction of Reality in the Child. – Lon-

don: Routledge, 1954. – 387 p. DOI: 

http://dx.doi.org/10.4324/9781315009650 
16 Mead G. H. Mind, Self, and Society; Morris Ch.W., ed. 

– Chicago and London: University of Chicago Press, 

1962. – 437 p. 
17 Fiske S. T. Social Cognition. – New York: McGraw-

Hill, 1991. – 717 p. 
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деляется как процесс взаимодействия (и взаи-

мовлияния) людей. В ходе этого процесса кон-

струируются новые смыслы, идеи, образы, 

символы, определяющие поведение людей и 

создающие основу для их совместной пред-

метной деятельности. До недавнего времени 

интерактивность рассматривалась как ключе-

вая характеристика межличностной коммуни-

кации, однако с активным развитием социаль-

ных сетей и информационных технологий ин-

терактивность становится смыслообразую-

щим элементом современных медиажанров и 

коммуникационных стратегий (лайки, эмодзи, 

шортсы, рилсы, комментарии и др.).  

С точки зрения педагогики интерактив-

ность – ключевая характеристика обучения, 

отражающая степень вовлеченности обучаю-

щихся в образовательный процесс. Интерак-

тивность проявляется во взаимодействии обу-

чающихся с образовательным контентом, в 

групповой динамике и во взаимодействии обу-

чающихся с информационными технологи-

ями. Разрабатываются новые подходы к про-

ектированию учебных мультимодальных тек-

стов (цифровые лонгриды, интерактивные 

тренажеры и др.), новые форматы группового 

взаимодействия (воркшопы, хакатоны, ма-

стермайнды и др.), обучающие платформы 

«нового» поколения, позволяющие отслежи-

вать уровень вовлеченности обучающихся в 

учебный процесс. Многофункциональное тол-

кование интерактивности в методике обуче-

ния иностранным языкам также ставит вопрос 

о необходимости развития ряда интерактив-

ных умений, позволяющих обучающимся вы-

страивать эффективную коммуникацию в он-

лайн-среде18. К таким умениям относят уме-

ния писать короткие сообщения (посты, ком-

ментарии) для различных онлайн-платформ, 

 
18 Common European Framework of References for Lan-

guages: Learning, Teaching, Assessment – Companion 

участвовать в онлайн-встречах и обсужде-

ниях, использовать доступные онлайн-инстру-

менты для организации коммуникации в циф-

ровой среде, умения создавать инфографику в 

соответствии с коммуникативными стратеги-

ями (информирующая, убеждающая, аргумен-

тирующая и др.).  

Интерес к феномену дискурса и интерак-

тивности в обучении иностранным языкам и 

активная разработка различных технологий 

обучения для цифровой образовательной 

среды свидетельствуют о новом этапе, на ко-

тором современная парадигма языкового об-

разования становится интерактивной по 

форме и дискурсивной по содержанию. Это 

предполагает опору на интерактивно-дискур-

сивную стратегию к проектированию моделей 

обучения и образовательного контента. Такая 

стратегия позволяет актуализировать знания 

обучающихся об иноязычной коммуникации с 

учетом социолингвистического контекста, а 

также рецептивно-продуктивную деятель-

ность обучающихся по овладению специфи-

кой различных видов дискурса в цифровой об-

разовательной среде.  

 

Разрабатываемая авторами интерак-

тивно-дискурсивная технология обучения ме-

диативной компетенции ориентирована на 

развитие интерактивных, когнитивных и дис-

курсивных умений обучающихся, составляю-

щих, в свою очередь, основу медиативной де-

ятельности. Являясь самостоятельным видом 

коммуникативно-речевой деятельности, меди-

ация «вбирает» в себя умения, необходимые 

для интерпретации коммуникативного сооб-

щения и коммуникативного поведения участ-

ников общения, интерпретации и передачи 

volume. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 

2020. – 278 p. 
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ключевой информации, организации эффек-

тивного взаимодействия и управления комму-

никативной ситуацией. Этот комплекс когни-

тивных, интерактивных и дискурсивных уме-

ний позволяет ориентироваться в коммуника-

тивном контексте и находить наиболее прием-

лемые речевые стратегии для передачи, интер-

претации и создания смысла.  

Интерактивно-дискурсивная технология 

понимается как частнопредметная обучающая 

технология деятельностного типа. С помощью 

комплекса коммуникативных заданий, она во-

влекает обучающихся в определенный вид 

аутентичного иноязычного дискурса и комму-

никативный контекст, развивая навыки и уме-

ния смысловой переработки информации, а 

также навыки и умения интерактивно-продук-

тивного характера для создания сообщений, 

соответствующих жанровой специфике ком-

муникации в онлайн-среде.  

Концептуальной основой интерактивно-

дискурсивной технологии выступают научные 

теории интеракционизма и дискурса, а также 

положения компетентностного и лично-ори-

ентированного подходов в образовании. При-

менение интерактивно-дискурсивной техно-

логии обучения в образовательном процессе 

подразумевает трансформацию обучения: а) 

использование укрупненных дидактических 

единиц (различных видов дискурсов и соот-

ветствующих им речевых жанров); б) исполь-

зование приемов коллаборативного обучения; 

в) разработку комплекса коммуникативных 

заданий, активизирующих и развивающих ко-

гнитивные, лингвистические, дискурсивные и 

интерактивные умения обучающихся; 

г) опору на метапредметные навыки обучаю-

щихся (регулятивные навыки и умения, 

навыки критического мышления, навыки пе-

реработки информации и др.). 

 

2. Проектирование учебного курса 

«Практикум по медиации академиче-

ских текстов».  

Для реализации исследовательской цели 

был разработан прототип обучающего курса. 

При проектировании курса «Практикум по ме-

диации академических текстов» была исполь-

зована модель «обратного дизайна», предпо-

лагающая построение образовательной про-

граммы и траектории обучения исходя из 

предполагаемых результатов обучения. На ос-

нове прогнозируемых результатов были опре-

делены учебные задачи и разработаны учеб-

ные материалы и система оценивания. Про-

цесс проектирования включал в себя ряд эта-

пов: анализ, дизайн, разработку, реализацию и 

оценку.  

1. На этапе анализа были определены 

желаемые результаты обучения, поставлены 

цели и описаны ключевые учебные задачи. 

2. На этапе дизайна был разработан мо-

дульно-тематический план обучения, вклю-

чавший в себя контрольные точки и меропри-

ятия.  

3. На этапе разработки были спроекти-

рованы учебные материалы.  

4. На этапе реализации учебные мате-

риалы были загружены в СДО, созданы учеб-

ные группы для студентов. 

5. На этапе оценки была оценена эф-

фективность реализованных методических ре-

шений. 

 

3. Апробация разработанного учеб-

ного курса в условиях цифровой образователь-

ной среды с целью выявления ее эффективно-

сти в обучающем процессе.  

Апробация разработанного курса прохо-

дила на базе Высшей школы педагогики и 

лингвистики Санкт-Петербургского политех-

нического университета Петра Великого. Был 

создан экспериментальный обучающий курс в 

СДО университета. На курс были записаны 
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140 студентов, в частности N = 103 маги-

странта и N = 37 аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки: 38.03.01 «Эконо-

мика», 15.03.01 «Машиностроение» и 08.03.01 

«Строительство», которые составили репре-

зентативную выборку исследования.  

Критерии формирования выборки вклю-

чали:  

а) общий уровень владения иностран-

ным языком;  

б) направления подготовки;  

в) возрастная неоднородность; 

г) исходный уровень владения медиатив-

ной компетенцией.  

Эффективность разработанного курса 

оценивалась по следующим метрикам.  

1. COR – показатель завершенности 

курса. Эта метрика необходима для того, 

чтобы оценить процент завершивших обуче-

ние от числа тех, кто зарегистрировался на 

курс. Этот показатель рассчитывался по фор-

муле:  

𝐶𝑂𝑅 =
N завершивших обучение 

𝑁 начавших обучение
 𝑋 100. 

2. Успеваемость обучающихся. В ходе 

апробации курса оценивался процент успешно 

завершенных заданий по каждому модулю в 

соответствии с установленными критериями 

оценивания (от 60 % и выше). Этот показатель 

дает возможность определить наиболее труд-

ные и наиболее легкие задания для обучаю-

щихся, что, в свою очередь, помогает иденти-

фицировать те области учебного контента, ко-

торые требуют корректировки.   

3. Образовательный результат. Образо-

вательный результат предполагал качествен-

ный анализ работ студентов с целью выявле-

ния наиболее типичных ошибок и проблем, а 

также количественный анализ результатов 

оценивания для определения образователь-

ной динамики. Количественный анализ осу-

ществлялся с помощью статистического ме-

тода – t-критерия. 

 

Результаты исследования 

В целях установления эффективности 

разработанной интерактивно-дискурсивной 

технологии был измерен уровень сформиро-

ванности медиативной компетенции у маги-

странтов и аспирантов до и после педагогиче-

ского эксперимента. В соответствии с разрабо-

танными критериями работы студентов (вход-

ной и итоговый тесты) были оценены. Было 

установлено, что на момент начала экспери-

ментального обучения медиативная компетен-

ция у магистрантов недостаточно сформиро-

вана, так как 47 % испытуемых не справились 

с заданиями теста, набрав от 4 до 14 баллов, 

т. е. 9 баллов в среднем, среднего показателя 

достигли 34 %, а успешно прошли тестирова-

ние только 19 % (рис. 1). Аспиранты изна-

чально продемонстрировали более высокий 

уровень медиативных умений (рис. 2), однако 

недостаточный для эффективной работы с ан-

глоязычными источниками: 37 % участников 

не удалось достичь среднего уровня сформи-

рованности медиативной компетенции, и 

лишь 24 % испытуемых выполнили тест, по-

лучив в среднем 21 балл.   
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Рис. 1. Уровни сформированности медиативной компетенции у магистрантов  

до и после экспериментального обучения 

Fig. 1. The levels of mediative competence formation in master’s students before and after the experiment 

 

 
 

Рис. 2. Уровни сформированности медиативной компетенции у аспирантов  

до и после экспериментального обучения 

Fig. 2. The levels of mediative competence formation in postgraduates before  

and after the experiment 
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Данные итогового тестирования демон-

стрируют повышение уровня владения медиа-

тивной компетенцией как у магистрантов, так 

и у аспирантов (рис. 1 и 2). Для сравнения, ко-

личество магистрантов, успешно выполнив-

ших итоговый тест, составило 39 человек, в то 

время как с входным тестированием справи-

лись лишь 20 человек. При этом процент аспи-

рантов, справившихся с предложенным тести-

рованием, возрос на 28 %. Кроме того, количе-

ство испытуемых, не справившихся с итого-

вым испытанием, снизилось среди магистран-

тов и аспирантов на 32 % и 31 % соответ-

ственно. 

В дальнейшем с целью определения до-

стоверных различий в выборках входного и 

итогового тестирований был использован t-

критерий. Опровержение нулевой гипотезы 

позволит доказать положительную динамику 

среди магистрантов и аспирантов. Произве-

денные расчеты показали, что tкрит, составив-

ший 6,2 и 5,5 у магистрантов и аспирантов со-

ответственно, находится в зоне статистиче-

ской значимости, что подтверждает эффектив-

ность применения разработанной интерак-

тивно-дискурсивной технологии и обучаю-

щего курса на ее основе.  

Разработанный курс включает в себя три 

модуля, каждый из которых ориентирован на 

формирование определенных медиативных 

умений и навыков.  

Первый модуль был направлен на фор-

мирование умений осуществлять внутрилинг-

вистическую медиацию на основе общенауч-

ных и научно-популярных текстов, в частно-

сти на умения передавать основную информа-

цию из отрывка текста на английском языке, 

умения обобщать содержание текста, умения 

вести заметки при работе с различными тек-

стами (письменными, устными и мультимо-

дальными), умения интерпретировать визу-

альные данные.  

В целом 86 % обучающихся справились 

с предложенными заданиями. Однако каче-

ственный анализ работ студентов позволил 

выделить некоторые тенденции медиации 

языкового материала, которые негативно ска-

зывались на содержательной составляющей 

конечного текста. К примеру, в заданиях, ори-

ентированных на передачу основной инфор-

мации, были выделены некоторые тенденции. 

При адаптации исходного языкового матери-

ала наблюдалось:  

– нецелесообразное увеличение объема 

текста за счет пояснения некоторых терминов 

или явлений; 

– стилистическая подмена оригинала и, 

как следствие, изменение прагматического 

воздействия на адресата сообщения; 

– замена исходного сообщения новым 

смысловым компонентом, в частности терми-

нологическая замена; 

– утрата исходного смысла; 

– нецелесообразное сжатие исходного 

текста. 

В заданиях, ориентированных на форми-

рование умений интерпретировать визуаль-

ные данные, были выделены следующие тен-

денции: 

– организация ключевой информации в 

виде отдельных пунктов, а не связанного текста; 

– сжатие текста и необоснованная утрата 

числовых данных.  

Интересным оказался тот факт, что при 

передаче основной информации из общенауч-

ных и научно-популярных текстов, а также 

при адаптации данного языкового материала, 

большинство студентов использовали вопро-

сительную структуру предложения для орга-

низации смысловых фрагментов текста. Это 

может быть связано с тем, что в цифровой ме-

диасреде подобный прием является наиболее 

распространенным. Он привлекает внимание 
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читателей, выполняет контактоустанавливаю-

щую функцию и ориентирует в теме информа-

ционного материала. Однако следует обучать 

студентов дифференцировать различные типы 

дискурсивных практик в медиасреде, для того 

чтобы они могли оставаться в рамках заданных 

параметров оригинального текста и не менять 

его коммуникативную цель и прагматический 

потенциал (например, не переводить текст из 

информационного в развлекательный).   

В следующий блок компонентов медиа-

тивной компетенции вошли медиативные 

стратегии, призванные трансформировать 

имеющийся материал с позиции регистра и 

оптимизировать его за счет структурной со-

ставляющей текста и его содержания. В ходе 

анализа результатов входного и итогового те-

стирования удалось установить, что после экс-

перимента испытуемые приобрели умение ра-

боты с текстом в рамках группы медиативных 

стратегий «Стратегии разъяснения понятий». 

Так, итоговое тестирование показало, что ко-

личество магистрантов и аспирантов, которые 

получили максимальную оценку за выполне-

ние заданий на такие медиативные стратегии, 

как «Экспликация нового знания через обще-

известное», «Адаптация понятия» и «Катего-

ризация и разбиение на этапы», достигло 97 %, 

93 % и 95 % соответственно. При экспликации 

понятия через уже имеющиеся знания в до-

ступном для непрофессионала формате участ-

ники эксперимента использовали не только 

специальные знания в рамках своих направле-

ний подготовки, но и знания смежных дисци-

плин. При этом через обращение к реципиенту 

посредством выражений “Imagine doing 

something...”, “If you look at…” студентам уда-

лось в полной мере реализоваться в качестве 

медиатора: текст → переработанный автором 

тест → восприятие текста реципиентом. 

Успешно сформированным в сравнении с 

входным тестированием следует считать уме-

ние симплифицировать определения терми-

нов. Таким образом, к концу эксперимента его 

участники не испытывали сложности с иден-

тификацией лексических единиц терминоло-

гического порядка, что в конечном счете спо-

собствовало восприятию переработанного по-

нятия неспециалистами. Что касается медиа-

тивной стратегии, направленной на выявление 

тематически дифференциальных фрагментов 

текста, то испытуемые показали незначитель-

ное повышение уровня владения этой страте-

гией до и после эксперимента (на 6 %), что 

объясняется широким применением аналогич-

ных заданий в практике обучения иностран-

ному языку. При этом наблюдается увеличе-

ние показателей уровня сформированности 

умения категоризировать материал посред-

ством создания таблиц, схем и рисунков и 

умение «читать» иллюстративный материал, 

что эксплицируется включением в обучение 

достаточного количества заданий формата 

«иллюстрация ↔ текст» и их разбором.  

Измерение уровня владения медиатив-

ными стратегиями «Упрощение текста», та-

кими как «Усиление содержательной стороны 

текста» и «Рационализация текста», показало 

увеличение количества студентов, полностью 

справившихся с заданиями в среднем на 14 %. 

Вместе с тем 15 % и 16 % испытуемых выпол-

нили задания частично. Контент-анализ отве-

тов студентов позволил выявить основную 

причину допущенных недочетов – невнима-

тельность. К примеру, несколько участников 

эксперимента неверно трактовали задание, 

предположив, что в текст необходимо доба-

вить лишь один пояснительный компонент 

вместо трех, другие не проявили достаточно 

усердия и внимания для того, чтобы иденти-

фицировать повторы и выявить нерелевант-

ные фрагменты текста.  
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Третий блок компонентов медиативной 

компетенции включал медиативные умения на 

межлингвистическом уровне, направленные 

на работу с письменным и/или устным тек-

стом узкоспециального характера с учетом 

двух языков – родного и иностранного. В ходе 

анализа результатов входного и итогового те-

стирования удалось установить, что после экс-

перимента испытуемые без труда передавали 

на русском языке основную информацию 

предложенных отрывков из англоязычных 

статей, посвященных сложным вопросам спе-

циального научного знания. Только 2 % сту-

дентов дали некорректные ответы в связи с 

тем, что неправильно трактовали задание. По 

этой же причине 4 % обучающихся не справи-

лись с заданием по интерпретации визуальных 

данных. Что касается заданий, посвященных 

обобщению содержания текста и письмен-

ному переводу текста с английского языка на 

русский, то процентное соотношение работ, 

содержащих ошибки, оказалось немного 

выше  – 7 % и 12 % соответственно. Такие ре-

зультаты, скорее всего, связаны с тем, что 

установка на обобщение содержания, в отли-

чие от простой передачи информации, требует 

глубинного понимания логической структуры 

текста, умений трансформировать и синтези-

ровать предложенный материал. В отношении 

перевода основную трудность составили тер-

мины и терминологические сочетания, а также 

синтаксические преобразования на русском 

языке. В частности, встречались случаи бук-

вального перевода терминов, например, 

“squish” как «хлюпанье» вместо «сжатие» (о 

двигателях внутреннего сгорания) или 

“slenderness” как «стройность» вместо «тон-

кость» (о стеклопакетах с линейными опорами 

сверху и снизу). На уровне построения пред-

ложений в переводах прослеживались англий-

ский синтаксис (Special care should be spent 

especially to avoid… – Особое внимание сле-

дует уделить тому, чтобы избежать…); нару-

шение причинно-следственных связей (In 

terms of structuralperformances, however, the 

low tensile resistance, the high slenderness and 

flexibility of glass components represent the 

major issues in design, since stress peaks and 

large deformations should be prevented via 

appropriate fail-safe criteria (i.e. [1; 2]) – Однако 

с точки зрения конструктивных характеристик 

низкая прочность на разрыв, высокая тонкость 

и гибкость стеклянных компонентов являются 

основными проблемами при проектировании, 

поскольку пики напряжений и большие де-

формации должны быть предотвращены с по-

мощью соответствующих критериев отказо-

устойчивости (например, [1; 2])); лексические 

повторы (В данном исследовании проводятся 

углубленные исследования по…; В связи с 

этим инженеры постоянно работают над раз-

работкой новых технологий…). Были также 

отмечены опущения элементов оригинального 

текста, например, ссылочного аппарата. 

 

Обсуждение 

Цель настоящего исследования заключа-

лась в разработке и апробации интерактивно-

дискурсивной технологии по формированию 

медиативной компетенции, в частности уме-

ний медиации текстов академического харак-

тера. Понятие медиации имеет достаточно ши-

рокое толкование в социально-гуманитарных 

науках в силу своей новизны и междисципли-

нарности. В лингвистических и лингводидак-

тических исследованиях актуальными оста-

ются вопросы, связанные с концептуальным 

обоснованием медиации как вида (формы) 

коммуникативной и социальной деятельности 
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(В. В. Сафонова [21], Р. В. Ардовская 19 , 

Н. Ф. Коряковцева [22], А. С. Киндеркнехт, 

В. В. Колада [23] и др.).  

Медиация рассматривается как:  

а) языковое посредничество (медиации 

внутри одного языка);  

б) межъязыковое посредничество 

(между двумя или несколькими языками);  

в) межкультурное посредничество 

(межъязыковая медиация в условиях культур-

ных контактов);  

г) социальное посредничество (языковая 

или межъязыковая формы медиации при ра-

боте с культурно неоднородными группами с 

целью их социолингвистической адаптации).  

При этом терминологический аппарат в 

лингводидактических исследованиях до конца 

не сформирован. К примеру, “mediating a text” 

определяется как «текстообразующая медиа-

ция» [21], «медиация иноязычного текста» [22] 

или «медиация без наличия интеракции»20.  

Рассматривая медиацию как самостоя-

тельный вид коммуникативной деятельности, 

в нашей работе мы оперируем термином «ме-

диация текста», подразумевая, что:  

а) медиация – вид коммуникативной де-

ятельности (communication mode);  

б) медиация может осуществляться как 

внутри одного языка, так и между двумя раз-

личными языковыми системами;  

в) медиация (текста) – вид медиативной 

деятельности (mediation mode), реализация ко-

торой возможна при наличии сформирован-

ных когнитивных, перцептивных и продук-

тивных умений, а также языковых навыков.  

Не менее актуальными для лингводидак-

тики остаются проблемы разработки подхода 

к обучению и проектированию технологии (и 

 
19 Ардовская Р. В. Сущность понятий «медиативная де-

ятельность» и «медиативная компетентность» // 

Труды СГА. – 2009. – № 3. – С. 47–65. 

методики) обучения различным видам медиа-

ции. Как уже было упомянуто ранее, наиболее 

частое описание в отечественной и зарубеж-

ной научной литературе получили культуро-

логический, компетентностный и коммуника-

тивный. В первом случае обучение медиации 

происходит за счет создания необходимых 

условий с учетом культурного контекста ком-

муникации, во втором принимаются во внима-

ние способы формирования других професси-

ональных компетенций, третий ориентирован 

на устное внутриязыковое и межъязыковое об-

щение. В данном исследовании делается ак-

цент на дискурсивной составляющей языко-

вого посредничества, осуществляемого в уст-

ной или письменной форме. Это значит, что 

при медиации текста говорящий должен учи-

тывать его коммуникативно-дискурсивные ха-

рактеристики – автора и адресата, цель и праг-

матический потенциал, принадлежность к 

функциональному стилю, условия реализации 

и др., поскольку, по словам Е. В. Гусевой, 

«текст, как известно, является неотъемлемой 

частью дискурса и небезосновательно предпо-

ложить, что дискурсивные характеристики тек-

ста оказывают определенное влияние на его вос-

приятие» [24, с. 922]. Важно отметить, что для 

академических текстов такими характеристи-

ками становятся в том числе новизна и актуаль-

ность, ведь в мире науки непрерывно возникают 

новые теории, тенденции и открытия.  

Что касается технологии обучения меди-

ативной деятельности на базе текстов, то раз-

работанная и апробированная авторами техно-

логия представляется оптимальным вариан-

том достижения поставленной образователь-

ной цели в силу ряда причин. Во-первых, она 

предлагает комплексный подход к обучению 

20 Колесников А. А., Денисов М. К. Языковое посред-

ничество как особый вид речевой деятельности // 

Иностранные языки в школе. – 2012. – № 9. – С. 16–

25. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18020914 
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(т. е. совокупность методов и средств обуче-

ния, реализуемых в курсе обучения), тогда как 

в научной литературе в основном описыва-

ются отдельные техники, методы, направлен-

ные на формирование медиативной компетен-

ции текста [25; 26]. Это обусловлено тем, что 

большинство исследователей сосредоточено 

на описании коммуникативной компетенции, 

а не на ее субкатегориях, в частности медиа-

тивных умениях. Во-вторых, универсальный 

характер технологии позволяет экстраполиро-

вать разработанную технологию на обучение 

иноязычной коммуникации по другим специ-

альностям. В-третьих, интерактивно-дискур-

сивная технология является эффективной в 

контексте постепенного сокращения учебных 

часов, отводимых на обучение иностранным 

языкам, так как ориентирована на дистанцион-

ное обучение в автономном режиме. В-четвер-

тых, междисциплинарный потенциал педаго-

гических технологий, отмечаемый рядом ис-

следователей [27; 28], в полной мере реализу-

ется при обучении медиации текстов академи-

ческого характера посредством разработанной 

интерактивно-дискурсивной технологии. 

 

Заключение 

Оценка эффективности разработанной 

интерактивно-дискурсивной технологии и 

учебного курса осуществлялась с помощью 

следующих метрик: процент завершивших 

обучение, успеваемость и образовательный 

результат. В ходе анализа полученных резуль-

татов удалось выявить, что 94 % обучающихся 

завершили обучение на курсе. Кроме того, 

наблюдалась положительная динамика в осво-

ении учебного материала, о чем свидетель-

ствовали успешно выполненные задания про-

межуточного контроля в рамках каждого мо-

дуля. Количественный анализ результатов 

обучения позволил заключить, что разрабо-

танные методические решения оказались эф-

фективными в обучающем процессе. Каче-

ственный анализ, в свою очередь, определил 

некоторые тенденции относительно медиации 

языкового материала, которые необходимо 

учитывать при разработке образовательного 

контента. Тем не менее результаты качествен-

ного анализа интересны для дальнейшего ис-

следования и формируют предпосылки к тео-

ретическому осмыслению особенностей меж-

лингвистической и внутрилингвистической 

медиации. С практической точки зрения ре-

зультаты исследования могут быть экстрапо-

лированы на другие текстовые материалы, 

типы дискурса, а также научные специально-

сти. Ближайшей перспективной реализации 

технологии является разработка курсов обуче-

ния медиативной деятельности для специаль-

ностей, не вошедших в данное исследование.  
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Abstract 

Introduction. Successful intercultural scientific communication requires the ability to interpret, 

generalize, and relay received academic information. The listed skills form the basis of mediation. As a 

consequence, the key request of the modern academic community to higher education is the development 

of mediation competence at master’s and doctoral levels for the future bilingual communication. The 

present research aims to develop and test an interactive-discursive technology for the formation of 

mediation competence in students of a multidisciplinary university while teaching English for 

professional purposes. 

Materials and Methods. The study uses the methods of systemic theoretical analysis and 

methodological modeling, as well as pedagogical observation, generalization of pedagogical 

experience, and a methodological experiment. The developed technology was tested at SPbPU in 

140  students of different scientific fields (103 master's students and 37 doctoral students). 

Results. When comparing the data from the entrance and final testing, it was found that the level 

of mediation competence increased in both master’s and doctoral students. The percentage of master’s 

students who successfully completed the final test was 83 %, while only 49 % of the participants passed 

the entrance testing. At the same time, the percentage of doctoral students who coped with the proposed 

final testing was 94 % in comparison to 63 % of students at the entrance stage. 

Conclusions. The authors developed a universal technology for the formation of mediation 

competence in a digital educational environment. The technology is based on general scientific and 

highly specialized academic texts that have all the necessary communicative and discursive 

characteristics for this type of speech interaction. Moreover, these texts are relevant, which is important 

for academic discourse in terms of the continuous development of science and technology. 
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The results obtained can be extrapolated to other types of texts, discursive practices, and scientific 

specialties. 
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Interactive-discursive technology; Academic discourse; Text mediation; Mediation skills; 

Mediation strategies; Mediation competence; Foreign language education. 
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