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Рассматривается проблема формирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов 

социогуманитарных направлений подготовки в современных условиях обширного заимствования англоязыч-

ных терминов. Авторы исследовали способность студентов ориентироваться в межъязыковой среде и их го-

товность использовать заимствованный термин, его английский аналог либо его аналог на родном языке. 

Использованные в работе метод анкетирования, кейс-метод и метод сравнительного анализа позволили полу-

чить данные, согласно которым большинство респондентов продемонстрировали гомофоническое восприя-

тие языковой действительности. Это означает, что большинству респондентов был знаком либо заимство-

ванный английский термин, либо реже – сам английский термин, которые сливались в сознании индивида, 

отводя ему роль максимум реципиента, что недостаточно для того, чтобы вести речь о сформированной ком-

муникативной компетенции. Полифоническое восприятие языковой действительности в контексте данной 

статьи – то есть равноправная актуализация и наличие точных ассоциаций в сознании респондента трѐх ва-

риантов, а именно: самого заимствования, его английского и русского аналогов – свидетельствует о том, что 

процесс формирования профессиональной языковой компетенции идѐт успешно и наделяет реципиента спо-

собностью трансмиттера профессионально ориентированного сообщения. 

 

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетенция, гомофоническое и полифоническое 

восприятие, реципиент, трансмиттер. 

 

Введение 

 

Глобализация и, как следствие, распростра-

нение в первую очередь английского языка ока-

зывали и оказывают значительное влияние на 

российское общество, что приводит к появле-

нию большого количества англоязычных заим-

ствований во всех его сферах. На это указывают 

многочисленные публикации, посвящѐнные 

данному явлению. В некоторых из них внима-

ние уделяется англоязычным заимствованиям в 

СМИ [1], в рекламе [2], в культурной и полити-

ческой сферах [3], в бытовом общении и сленге 

[4] и т.д. Подробный анализ исследований в 

этих областях не входит в планы авторов насто-

ящей работы и оказывается за еѐ пределами, 

однако обращение к ним позволяет выделить 

одну общую мысль: процесс заимствования 
неизбежен, противостоять ему не кажется воз-

можным и довольно бессмысленно, особенно в 

условиях, когда Россия не имеет собственной 

государственной программы защиты нацио-

нального языка.  Об этом авторами уже упоми-

налось в предыдущих работах на данную тему, 

указывавших на то, что «причина беспрепят-

ственного распространения и широкого упо-

требления английских слов заключается и в от-

сутствии государственной программы по защи-

те русского языка, какой, например, может 

похвастаться Франция или Испания. Данные 

страны <…> защищают государственный язык 

и внедряют собственные термины (ср. англ. 

computer, рус. компьютер, исп. ordenador, фр. 

ordinateur)» [5, с. 310]. Этой точке зрения вторят 

другие авторы, занимавшиеся проблемой заим-

ствований: так, Ж.В. Лихачѐва пишет, что «те, 

кто выступают за очищение русского языка от 

иноязычной речи, не смогут управлять этим 
процессом. Заимствование будет продолжаться 

независимо от нашего желания» [4, с. 52]; более 
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поздние исследования О.Д. Пастуховой и       

Е.А. Мосеевой показывают, «что при переводе 

иноязычной лексики автор в большем количе-

стве примеров использует заимствование, а не 

его русское соответствие» [1, с. 284].  

Актуальность данной работы продиктована 

тремя факторами. Во-первых, продолжающи-

мися тенденциями глобализма, активно «выдав-

ливающими» русский язык и усиливающими 

процесс заимствования англицизмов. Во-

вторых, тем, что студенты, всѐ чаще сталкива-

ющиеся в образовательном процессе с ино-

язычными заимствованиями, не могут их игно-

рировать (как, например, в сленге или рекламе), 

а вынуждены их понимать и ассимилировать, 

иначе это приведѐт к трудностям, сбоям и за-

медлению обучения. В-третьих, поскольку со-

циальные науки в России сравнительно «моло-

ды», обращение к иноязычным источникам 

неизбежно, и в процессе профессионального 

общения важно не впасть в крайность чрезмер-

ного употребления заимствованных терминов. 

Новизна данной статьи заключается в том, 

что анализируется не только реципиент англо-

язычных заимствований, но и активация его 

ассоциативных полей, тезауруса в аспекте зна-

ния иностранного языка, и возможность высту-

пать в роли как реципиента, так и осознанного 

трансмиттера научной лексики, обладающего 

билингвальной способностью «фильтрации» 

текста и сообщения. 

Работа имеет чѐткую лексическую и стили-

стическую направленность – анализируется 

только та лексика, которая актуальна для сту-

дентов факультета социальных наук, встреча-

ющаяся им в образовательной и научной дея-

тельности. Цель работы авторы видят в привле-

чении внимания к актуализации общей дву-

язычной эрудированности студентов как плат-

формы, служащей для профессионального са-

моопределения и формирования профессио-

нальной коммуникативной компетенции.  

Для достижения этой цели выдвигаются сле-

дующие задачи: 1) провести опрос среди сту-

дентов третьего семестра социогуманитарных 

специальностей, выясняющий их отношение к 

заимствованиям вообще и в особенности к за-

имствованиям в профессиональной сфере и 

практикам использования заимствований науч-

ных терминов; 2) на примере конкретных зада-

ний кейса выявить предрасположенность сту-

дентов к использованию заимствований в про-

фессиональном общении и связанные с этим 

трудности.  

Объект исследования – термины, заимство-

ванные из английского языка путѐм транскрип-

ции или транслитерации, их английский и рус-

ский аналоги в образовательной и профессио-

нальной сфере студентов. 

Предмет исследования – формирование у 

студентов социогуманитарных направлений 

подготовки универсальной компетенции УК-4:  

способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах), согласно основной об-

разовательной программе уровня высшего об-

разования по направлениям подготовки 37.03.01 

Психология, 37.03.02 Конфликтология, 39.03.01 

Социология.  

 
В процессе обучения или работы в любом 

вузе человек интегрируется в систему органи-

зационной культуры, становится частью гло-

бального целого. Как определял это понятие 

Дж. Гринберг: «Культура организации – когни-

тивный каркас, состоящий из отношений, ценно-

стей, поведенческих норм и ожиданий, разделяе-

мых членами данной организации» [6, с. 481]. 

Далее, в зависимости от направления подготовки 

или специализации, человек становится элемен-

том той или иной организационной субкультуры, 

«выделяемой на основании функциональных и 

профессиональных отличий» [6, с. 484]. Одной из 

важных отличительных черт субкультуры явля-

ется собственный стиль общения. Согласно 

Ю.М. Скребневу, «стиль – это специфика подъ-

языка» [7, с. 19]. В узком смысле этого слова 

мы имеем дело с профессиональным жаргоном, 

являющимся «результатом целенаправленной 

кодификации языка» [8, с. 22]. Например, спе-

циалисты, обучающиеся или работающие в       

IT-сфере, употребляют в своѐм профессиональ-

ном общении такие заимствованные из англий-

ского слова и фразы, как «баг» (от англ. bug – 

программная ошибка); «сделай это асап» 

(«асап» от англ. ASAP – as soon as possible, т.е. 

«как можно скорее»). Профессиональное обще-

ние в сфере финансов пестрит такими высказы-

ваниями, как «Посмотри пи-э-нель» («пи-э-

нель» от англ. PnL – profit and loss report – отчѐт 

о прибылях и убытках); «сбрось мне эбитду» 

(«эбитда» – от англ. EBITDA: Earnings before 

Interest, Taxation, Depreciation and Amortization – 

прибыль до уплаты налогов, процентов, износа 

и амортизации) и т.д. В широком смысле мы 

имеем дело с более часто употребительной лек-

сикой, относящейся, однако, к конкретному 

подъязыку; в нашем случае – к подъязыку соци-

альных наук и таких специальностей, как со-

циология, конфликтология, психология, психо-

логия служебной деятельности. С момента 

начала обучения и в дальнейшем человек попа-

дает в среду определѐнного подъязыка и прохо-
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дит путь от приобщения до интеграции в суб-

культуру факультета вуза и в дальнейшем – про-

фессиональную сферу. Именно понимание и 

ориентирование в области профессионального 

общения придаѐт индивиду чувство принад-

лежности к конкретной области, ощущения себя 

частью культуры организации и, шире, инте-

грированности в господствующую организаци-

онную культуру. Использование профессио-

нальных жаргонизмов, наподобие тех, которые 

приведены выше, является отличительной чер-

той, маркером принадлежности индивида к 

определѐнному профессиональному сообще-

ству, однако не формирует коммуникативной 

компетенции в данной профессиональной обла-

сти. На этапе интеграции, следующем после 

ознакомления и приобщения к определѐнному 

профессиональному сообществу, встаѐт про-

блема коммуникативной компетенции обучаю-

щегося в этой сфере. Рассмотрение этой про-

блемы и выявление уровня профессиональной 

коммуникативной компетенции студентов со-

циогуманитарных направлений подготовки 

представляет, по нашему мнению, особый ис-

следовательский интерес. 

 

Методология исследования 

 

С целью выявления проблемы формирова-

ния профессиональной коммуникативной ком-

петенции авторами было проведено исследова-

ние (декабрь, 2023 г.) с использованием метода 

анкетирования и кейс-метода.  

В исследовании приняли участие студенты   

II курса (n=54) факультета социальных наук 

Университета Лобачевского, обучающиеся по 

направлениям подготовки психология, кон-

фликтология, социология, психология служеб-

ной деятельности.  

На первом этапе студентам (3-й семестр 

обучения) предлагалось ответить на вопросы 

анкеты, которые позволили выявить отношение 

студентов к англоязычным заимствованиям, их 

влияние на общую и профессиональную эруди-

рованность и практики использования научных 

терминов, заимствованных из английского язы-

ка, в научно-образовательной деятельности. 

На втором этапе использовался кейс-метод, 

где студентам предлагалось выполнить два за-

дания: 1) перевод русского текста на англий-

ский язык и 2) обратный перевод этого же тек-

ста на русский язык с минимальным использо-

ванием англицизмов. Предложенный студентам 

текст (12 предложений различной тематики) 

был намеренно насыщен заимствованными 

терминами и преследовал две цели: 1) выявле-

ние профессиональной коммуникативной ком-

петенции и 2) сравнение результатов данного 

кейс-метода с полученными результатами анке-

тирования. Приведѐм часть задания кейса:  

1. Переведите текст на английский язык.       

2. Затем переведите на «нормализованный» 

русский, максимально избегая англицизмов и 

заменяя их русскими терминами либо описа-

тельным изложением по-русски: В процессе со-

циализации индивиды начинают следовать би-
хевиористическим паттернам определѐнного 

комьюнити, и таким образом формируется 

социально детерминированное поведение.  
 

Результаты исследования 

 

Результаты проведенного анкетирования вы-

явили нейтральное отношение студентов (90%) 

к использованию англоязычных заимствований 

в русском языке, отрицательное отношение к 

такой практике продемонстрировали только два 

человека, которые придерживаются позиции, 

что «английские заимствования следует заме-

нять  русскими эквивалентами». Эта нейтраль-

ность прослеживается и в практиках использо-

вания неизвестных научных терминов, которые, 

по мнению студентов, заимствованы из англий-

ского языка. Только 13% студентов выясняют, 

какое именно английское слово было заимство-

вано, и смотрят перевод в англо-русском слова-

ре, а затем в русском толковом словаре для 

устранения сомнений. 18% студентов не утруж-

дают себя задачей использования словарей, а 

уточняют значение термина у преподавателя. 

24% студентов предпочитают узнать значение 

неизвестного научного термина в русском тол-

ковом словаре, а 30% студентов утверждают, 

что чаще всего понимают значение термина из 

контекста и не тратят время на проверки и 

уточнения значений англицизмов. 

Нейтральное отношение студентов социогу-

манитарных направлений подготовки к исполь-

зованию англоязычных заимствований в рус-

ском языке подтверждается и практикой ис-

пользования студентами известных научных 

терминов, которые, по их мнению, заимствова-

ны из английского языка. Подавляющее боль-

шинство студентов (87%) в случаях, если зна-

чение термина известно и понятно из контекста, 

воспринимают его как присущий научному сти-

лю и продолжают чтение текста, не заостряя на 

нѐм внимания. Только 7% студентов выясняют, 

какое именно английское слово было заимство-

вано, и смотрят перевод в англо-русском слова-

ре, а затем сравнивают толкование данного 

термина в русском толковом словаре с целью 

обнаружения возможных отличий. Еще мень-

шее количество студентов (6%) ограничиваются 
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перепроверкой значения термина в русском 

толковом словаре. 

Результаты выполнения студентами заданий 

кейса показали, что большинство студентов 

(80%) не испытали трудностей при переводе со-

держащихся в задании предложений на англий-

ский язык и быстро справились с этим заданием 

даже не в самых «сильных» группах, то есть в 

тех, где уровень знания английского языка ко-

леблется от Pre-Intermediate до Intermediate. Од-

новременно с этим 60% студентов как проде-

монстрировали нежелание заменять заимство-

ванные англоязычные термины русскими экви-

валентами (наиболее частая реакция была: «Мы 

так и говорим» или «А зачем заменять? Это и 

так понятно …»), так и заявили о трудностях в 

подборе соответствующих русских эквивален-

тов. Выполнение заданий кейса шло медленно, 

и иногда были слышны жалобы, что русский 

термин не в полной мере восполняет значение 

того или иного термина-англицизма.  

На примере одного заимствованного терми-

на, его русского и английского аналогов рас-

смотрим стадии формирования профессиональ-

ной коммуникативной компетенции студентов. 

На стадиях несформированной профессио-

нальной коммуникативной компетенции (рис. 1 

и 2) респондент может выступать лишь в роли 

реципиента, а сами термины находятся в пас-

сивном речевом запасе. Наиболее точно, как 

нам кажется, представленные уровни восприя-

тия описывают музыкальные термины «гомо-

фонный» (или синонимичный ему «гомофони-

ческий») и «полифонный» (или синонимичный 

ему «полифонический»). Восприятие первых 

двух уровней можно было бы назвать термином 

«гомофоническое восприятие». Данный термин 
подтверждается определением из теории музы-

ки: «В гомофонном складе мелодия поручается 

обычно одному голосу, в то время как все 

остальные голоса выполняют роль как бы зву-

чащего фона, сопровождения» [9, с. 15]. 

Стадия интеграции в профессионально ори-

ентированное общение и актуализации профес-

сиональной коммуникативной компетенции 

(рис. 3) отражает то, что можно было бы обо-

значить термином «полифоническое восприя-

тие». Согласно музыкантам-теоретикам, «поли-

фонный склад характеризуется мелодическим 

равноправием всех голосов, каждому из кото-

рых может быть поручено изложение ведущей 

мелодии» [9, с. 15]. 

При гомофоническом восприятии термин 

отображается в сознании реципиента либо в 

одном виде (№ 3 на рис. 1), либо только в двух 

видах (№ 3 и № 2 на рис. 2). Вследствие того, 

что вид термина № 3 является лишь транслите-

рацией вида термина № 2, они сливаются в со-

знании, и в этом случае речь не может идти об 

их равноправии. Следовательно, стадии не-

сформированной профессиональной коммуни-

кативной компетенции характеризуются пас-

сивным состоянием терминов в речевом запасе, 

и в сознании реципиента они не актуализованы 

как равноправные (рис. 1 и 2). Согласно резуль-

татам опроса и практического задания, боль-

шинство студентов находятся именно на этих 

двух уровнях. Обратим внимание ещѐ на один 

важный момент исследования: активация ан-

глийского термина-оригинала при выполнении 

практического задания происходила будучи 

контекстуально обусловленной. В процессе об-

щения в отрыве от контекста проведение анало-

гий между заимствованным термином и его ан-

глийским вариантом происходит довольно ред-

ко, в основном при дополнительном вопросе 
или специальном обращении на это внимания. 

Это не свидетельствует об уровне владения ан-

 
 

Рис. 1. Стадия ознакомления 

 с профессионально ориентированным общением 
Рис. 2. Стадия приобщения  

к профессионально ориентированному общению 

 
Рис. 3. Стадия интеграции в профессионально ориентированное общение 

и актуализации профессиональной коммуникативной компетенции 
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глийским языком, но это лишь подтверждает 

статус самого предмета в сознании реципиента 

как дополнительного, менее важного по сравне-

нию с остальными предметами. В результате 

нахождению англоязычных аналогов уделяется 

такое же небольшое «вторичное» внимание. 

Данное наблюдение о статусе самого предмета 

делают не только в системе российского обра-

зования. То же самое наблюдается и в других 

странах, например, C.S. Abrudan с соавторами 

отмечают, что «английский язык как компле-

ментарная, хотя и обязательная к изучению 

дисциплина, не воспринимается … как приори-

тетный предмет» [10, с. 100]. Похожую точку 

зрения выражает M. Rebenko: «… это в резуль-

тате приводит к более низкому статусу препо-

давания для студентов нефилологических спе-

циальностей» [11, с. 202]. Приведѐнные выше 

наблюдения были сделаны наряду с тем уже 

неоспоримым фактом, что функция иностран-

ного языка «состоит в опосредованном влиянии 

иноязычной компетенции на профессиональную 

компетентность специалиста» [12, с. 548]. 

На стадии формирования профессиональной 

коммуникативной компетенции (рис. 3) инди-

вид способен выполнять роль не только реци-

пиента, но и трансмиттера сообщения. Резуль-

таты исследования показали, что незначитель-

ная часть студентов (13%) находится на этом 

уровне. Термины «гомофоническое» и «поли-

фоническое» восприятие языковой действи-

тельности в контексте данной работы употреб-

ляются лишь в самом узком смысле – в отноше-

нии профессионального подъязыка и входящей 

в этот подъязык терминологии. В широком 

смысле слова они относятся к проблеме языка, 

речи и мышления, которой посвящены сотни 

исследований; одно из базовых, принадлежа-

щих Э. Сепиру, гласит, что «реальная цель речи 

с успехом достигается лишь тогда, когда слухо-

вые восприятия слушающего превращаются в 

его сознании в соответствующий поток образов 

или мыслей» [13, с. 38]. Принимая во внимание, 

что в языке постоянна лишь его внешняя форма, 

с обретением индивидом роли реципиента-

трансмиттера «внутреннее содержание языка, 

его психическая значимость или интенсивность 

меняется в зависимости от того, на что обраще-

но внимание, каково направление умственной 

деятельности, а также, разумеется, в зависимости 

и от общего умственного развития» [13, с. 36]. 

Именно умение разделять потоки восприятия, а 

также направлять психическую активность на 

выбор языковых средств и чѐткое выражение 

мысли подтверждает применимость терминов 

«гомофоническое» и «полифоническое» вос-

приятие языковой действительности в узком 

профессионально ориентированном общении. 

Следовательно, в терминологическом аспекте, 

пока значения собственно английского термина, 

его заимствованного и русского вариантов не 

приобретут равноправия и не сложатся мозаи-

кой в сознании реципиента, актуализация про-

фессиональной коммуникативной компетенции 

будет затруднена. 

 

Выводы 

 

Поскольку вопросы методики обучения и 

формирования профессиональной коммуника-

тивной компетенции выходят за пределы диапа-

зона данной работы, мы обозначим лишь неко-

торые предварительные рекомендации, остав-

ляя широкий простор для деятельности методи-

стов и преподавателей в этих областях. Данные 

рекомендации могут включать в себя работу с 

научными текстами специальностей социогу-

манитарных наук с большим вниманием к ан-

глоязычным терминам, их переводу и аналогам 

в русском языке. Также, как это показано в 

примере кейс-метода, это могут быть упражне-

ния, содержащие задания «нормализации» тек-

стов, насыщенных англицизмами, перевода их 

как на английский язык, так и на «нормализо-

ванный» русский. Подобного рода задания 

предъявляют высокие требования и к препода-

вателям соответствующих направлений подго-

товки, их умению ориентироваться в двуязыч-

ном пространстве, способности сформировать у 

слушателей полифоническое восприятие языко-

вой действительности.  

Результаты проведенного исследования по-

казали, что, во-первых, большинство студентов 

социогуманитарных специальностей третьего 

семестра обучения продемонстрировали гомо-

фоническое восприятие языковой действитель-

ности в профессиональной сфере. Данный уро-

вень восприятия позволяет индивиду выступать 

лишь в роли реципиента, не актуализируя его 

профессиональную коммуникативную компе-

тенцию, хотя, безусловно, лежит в еѐ основе и 

является начальным этапом еѐ формирования. 

Для достижения данной компетенции необхо-

димо сформировать полифоническое восприя-

тие языковой действительности у слушателя, 

что позволит ему выступать в роли как реципи-

ента, так и трансмиттера сообщения в профес-

сиональной сфере. Во-вторых, в условиях от-

сутствия государственной программы по защи-

те русского языка наличие билингвальной или 

мультилингвальной коммуникативной компе-

тенции будет служить иммунитетом от чрез-

мерного употребления или засорения речи ан-

глицизмами. Умение ориентироваться в межъ-
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языковом пространстве, а именно полифониче-

ское восприятие, где как исходный английский 

термин, так и заимствованный (транслитериро-

ванный или транскрибированный), так и рус-

ский аналог этого термина имеют полноправное 

самостоятельное звучание и чѐткие ассоциации 

в сознании реципиента, способно породить чи-

стое профессионально ориентированное выска-

зывание и восприятие. 
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ASSESSING PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE ACTUALIZATION  

OF SOCIO-HUMAN SCIENCES STUDENTS IN INTRALANGUAGE ENVIRONMENT 

 

S.S. Ivanov, Y.V. Ushakova 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The text of the abstract. Forming professional communicative competence of socio-human sciences students is consid-

ered in the article. The problem seems relevant taking into consideration the abundance of terms borrowed from the English 

language. The authors researched the students’ ability to get by in intralanguage environment and their eagerness to use the 

borrowed term, its English analogue or its analogue in their native language. The employed herewith methods, such as 

questionnaire-, case- and comparative analysis- methods provided data according to which the majority of respondents 

demonstrated homophonic perception of language reality. It means that the majority of respondents were aware of the 

meaning of the term borrowed from English, more rarely – the English term itself, which merged and blurred together in the 

individual’s consciousness leaving this individual with solely the role of a recipient, which is insufficient for the adequate 

communicative competence level. Polyphonic perception of language reality within the framework of this article – that is 

equal realization and accurate associations in the recipient’s consciousness of the three variants: the borrowing itself, its 

English and its Russian analogues – proves that the process of forming professional language competence of the recipient is 

going on efficiently and grants one the role of transmitter of professionally-oriented message. 

 

Keywords: professional communicative competence, homophonic and polyphonic perception, recipient, transmitter. 


