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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы социализирующего по-
тенциала иностранного языка в экономическом ВУЗе. Автором обосновы-
вается актуальность и практическая значимость темы исследования через 
призму феномена профессиональной социализации. Формулируется гипо-
теза о том, что иностранный язык, как отдельная самостоятельная компе-
тент-формирующая дисциплина, обладает определенным потенциалом для 
формирования и создания устойчивой основы для развития навыков про-
фессиональной социализации в иноязычной [инокультурной] среде обучаю-
щихся экономического ВУЗа.
Поиск подтверждающих аргументов инициируется через методологический 
(ситуативная методология обучения) и инструментальный (аутентичный 
аудио-, видео- и текстовый материал) аспект формирования и развития 
критического (фундирующего) навыка межкультурной иноязычной комму-
никации. В результате исследования заключается о том, что иностранный 
язык, обладая достаточным потенциалом, также способствует формирова-
нию и развитию иных компонентов профессиональной социализации, таких 
как профессиональная деятельность, профессиональная компетентность, 
профессиональная активность, профессиональное мышление и проч. Автор 
статьи приходит к выводу, что, как педагогическому, так и академическому 
сообществу следует делать больший акцент на проблеме профессиональной 
иноязычной [инокультурной] социализации обучающихся, в том числе, эко-
номических ВУЗов для целей обеспечения последним максимума возмож-
ностей для успешной социальной и профессиональной адаптации и последу-
ющей интеграции в иноязычную [инокультурной] среду.
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мический ВУЗ, профессиональная социализация, ситуативная методология 
обучения, аутентичный материал, подкаст.
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Summary: The article is devoted to the study of the problem of the 
socializing potential of a foreign language in an economic university. 
The author justifies the relevance and practical significance of the 
research topic through the prism of the phenomenon of professional 
socialization. The hypothesis is formulated that a foreign language, 
as a separate independent competent-forming discipline, has certain 
potential for the formation and creation of a stable basis for the 
development of skills of professional socialization in a foreign-language 
[non-cultural] environment of students of an economic university. The 
search for supporting arguments is initiated through the methodological 
(situational teaching methodology) and instrumental (authentic audio, 
video and text material) aspect of the formation and development of the 
critical (basing) skill of intercultural foreign language communication. 
As a result of the study, a foreign language with sufficient potential also 
contributes to the formation and development of other components of 
professional socialization, such as professional activity, professional 
competence, professional activity, professional thinking, etc. As a general 
conclusion, it is postulated that, both the pedagogical and academic 
community should focus more on the problem of professional foreign-
language [non-cultural] socialization of students, including economic 
universities, in order to ensure the latter maximum opportunities for 
successful social and professional adaptation and subsequent integration 
into foreign-language [non-cultural] environment.

Keywords: socializing potential, foreign language, economic university, 
professional socialization, situational learning methodology, authentic 
material, podcast.

Введение

В настоящее время мир переживает фактически бес-
прецедентный по своей природе и содержанию 
гео-кризис, характеризуемый масштабной дестаби-

лизацией важнейших институтов человеческой жизнеде-
ятельности. Однако, как показывается ретроспективная 
практика, такого рода и свойства явления становятся, с 
одной стороны, причиной противоречий в обществен-
ном развитии, а с другой – мощным стимулом для поис-
ка новых смыслов в организации социальных моделей 
государств, в которых приоритет все-таки отдается че-
ловеческому ресурсу. По этой причине, перед совре-
менной системой высшего образования стоит важная и 

ответственная задача по воспитанию кадров нового типа 
(качества), способных быстро адаптироваться к много-
образию текущих и будущих процессов миротворчества 
и миропорядка. Это означает, что специалист «завтраш-
него дня» должен не только обладать максимально ши-
роким спектром «жестких» (hard skills) и «мягких» (soft 
skills) навыков, но и быть готовым к интеграции в иную 
социальную систему, иную социальную среду, в частно-
сти, иноязычную (инокультурную). Из этого следует, что 
одной из приоритетных целей современного иноязычно-
го образования является формирование навыков ново-
го порядка, органично встроенных в модель професси-
ональной иноязычной компетенции, а именно навыков 
профессиональной социализации (socialization skills).
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С точки зрения социальной психологии, социали-
зация относится к тем явлениям, через которые чело-
век учится жить, осваивать материальную и духовную 
культуру и эффективно взаимодействовать с другими 
людьми [1, 12, 16]. Как отмечает профессор Н.А. Карга-
польцева, «многовековая история человечества свиде-
тельствует о стремлении любого общества и государства 
включить подрастающее поколение и другие слои насе-
ления в систему таких социальных ценностей и социаль-
ных ролей, которые в наибольшей степени способству-
ет воспроизводству основных, в т.ч. – идеологических, 
идейных устоев данного социума» [10, с. 5]. В этой связи, 
как представляется, социализацию как феномен следу-
ет рассматривать как некоторое двустороннее единство 
стихийного и целенаправленного влияния на все сто-
роны личностного становления человека как субъекта 
общественных отношений. И в данном контексте, как 
указывает Л.Р. Валитова, именно язык выступает одно-
временно связующим звеном и предпосылкой образо-
вательной (впоследствии профессиональной) успешно-
сти осуществления всех граней социализации. При этом, 
продолжает автор, важно подчеркнуть, что «освоение 
ценностей культуры и освоение языка культуры есть це-
лостный процесс, определяющий характер и основные 
тенденции компетентностного развития современного 
образования» [5, с. 105].

Вышесказанное позволяет предположить, что ино-
странный язык, как отдельный самостоятельный ком-
петент и формирующая дисциплина, обладает опреде-
ленным потенциалом для формирования и создания 
устойчивой основы для развития навыков профессио-
нальной социализации в иноязычной [инокультурной] 
среде обучающихся экономического ВУЗа. Актуальность 
и практическая значимость данного научного «запроса» 
доказывается следующими двумя аргументами. 

Во-первых, в наше время экономист, равно как и 
практически любой специалист, независимо от квали-
фикации и, собственно, специализации, в силу невоз-
можности прогнозирования перспектив отраслевого 
развития и, в целом, трендов рынка труда, подвержен 
влиянию фактора неопределенности в отношении бу-
дущего карьерного пути. Соответственно, одной из за-
дач педагогического сообщества является заложение в 
компетентностный фундамент обучающихся экономи-
ческих специальностей своего рода критических блок-
компетенций, которые позволят им быть более про-
фессионально мобильными и быстрее адаптироваться 
в условиях изменения не только траектории, но и лока-
ции трудовой деятельности. Такой критической блок-
компетенцией, как представляется, выступает профес-
сиональная иноязычная [межкультурная] социализация. 

Во-вторых, освоение языка и познание культуры 
страны изучаемого языка априори неотделимо. В самом 

общем виде, в процессе речевой деятельности на ино-
странном языке индивид (специалист) в той или иной 
степени будет сталкиваться с различиями культурных и 
национальных стандартов поведения, что, в отсутствие 
соответствующих навыков, может привести к коммуни-
кативной «поломке». Соответственно, для исключения 
подобной ситуации, необходимо знать и принимать 
культурно-национальные особенности поведения но-
сителей изучаемого языка [11]. Из этого следует, что для 
целей формирования эффективного коммуникационно-
го процесса на иностранном языке, важно преодолеть 
помимо языкового барьера также барьер культурный 
для целей более быстрой и адаптивной интеграции спе-
циалиста в иноязычную, в частности, профессиональную 
социальную среду. Таким образом, мы вновь возвраща-
емся к вопросу о профессиональной иноязычной [меж-
культурной] социализации.

Материалы и методы исследования

Для подтверждения (опровержения) приведенной 
гипотезы были использованы следующие методы иссле-
дования: общенаучные (диалектический, анализа и син-
теза, сравнения и аналогии, аннотирование, конспекти-
рование и реферирование), специальные (системный, 
сравнительного анализа и пр.), исследовательские (ана-
лиз российской и иностранной литературы по проблеме 
исследования и проч.). Источниковой базой исследова-
ния послужили статьи, публикации, мнения и заметки 
российских и зарубежных авторов, посвященных про-
блеме профессиональной социализации в иноязычной 
[инокультурной] социальной среде.

Результаты и обсуждение

В первую очередь, считаем целесообразным опреде-
литься с терминологией. Так, опираясь на трактовку про-
фессиональной социализации, данной А.В. Вайсбург [4, с. 
36], под профессиональной социализацией в иноязычной 
[инокультурной] среде мы будем понимать социально-
психологический адаптационно-интеграционный про-
цесс, в ходе которого на основе существующей внутрен-
ней ориентации специалиста, развития определенных 
личностных ресурсов происходит усвоение инокультур-
ных и профессиональных ролевых установок, норм, зна-
ний и образов поведения и последующее их воспроиз-
водство в определенной социальной и непосредственно 
профессиональной деятельности. Важно, при этом, пони-
мать, что адаптация и интеграция – это два разных этапа 
процесса профессиональной социализации. 

Так, согласно С.Н. Марковой, наиболее глубокий уро-
вень – интериоризация, в пределах которой наиболее 
полно происходит интеграция, т.е. когда ценности, нормы 
и установки становятся внутренним регулятором поведе-
ния индивида в иноязычной [инокультурной] социальной 
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среде [14, с. 153]. Менее полной является социализация 
на уровне приспособления (адаптации). Существует мне-
ние о том, что адаптация и интериоризация рассматрива-
ются как две стороны или формы социализации. Индивид 
и группа, оказываясь в новой, в нашем случае иноязыч-
ной [инокультурной] социальной среде, когда изменя-
ются условия жизнедеятельности, в частности, профес-
сиональной, вынуждены обучаться новым образцам и 
способам поведения, но могут сохранять старую систему 
ценностей. Из этого следует вывод о том, что формирова-
ние навыка профессиональной социализации позволит 
адаптироваться в иноязычной [инокультурной] социаль-
ной среде, тогда как формирование компетенции в обла-
сти профессиональной иноязычной [межкультурной] со-
циализации – интегрироваться в данную среду. Конечной 
целью обучения в высшей школе должно, при этом стать, 
их преобразование в метакомпетенцию и метанавык (с 
греч. μετά- «между, после, через, над»).  

Согласно А.В. Вайсбург, процесс профессиональной 
социализации включает в себя ряд элементов (см. рису-
нок). На наш взгляд, для целей формирования метана-
выка профессиональной социализации в иноязычной 
[инокультурной] социальной среде первичной задачей 
является задействование культурного и коммуникаци-
онного аспектов, что, предполагаемо, даст возможность 
«запустить» адаптационный механизм обучающегося, 
как будущего специалиста. 

Из этого следует, что основу указанного метана-
выка составляет навык межкультурной иноязычной 
коммуникации, под которым мы понимаем готовность 
обучающегося к продуктивному межкультурному ино-
язычному общению с представителями иной социокуль-
турной среды, в т.ч. профессиональной, основанному 
на «познании чужой картины мира через призму род-
ной культуры, взаимопризнании культур и организации 
взаимодействия на коммуникативном и когнитивно-ин-
терактивном уровнях, с целью удовлетворения потреб-
ности в общении, обслуживании предметной деятельно-
сти, приобщения реципиентов в свои ценностям и себя к 
ценностям другого» [13, с. 267]. 

Таким образом, одной из приоритетных задач пре-
подавателя иностранного языка является подбор такого 
инструментарно-методологического комплекса, кото-
рый даст возможность с одной стороны, сформировать 
и развить навык межкультурной иноязычной коммуни-
кации, с другой – сделать способствовать решению ана-
логичной задачи в отношении метанавыка профессио-
нальной социализации в иноязычной [инокультурной] 
социальной среде.

Обоснование предположения о том, что иностранный 
язык, как отдельная самостоятельная компетент-форми-
рующая дисциплина, обладает определенным потенци-
алом для формирования и создания устойчивой основы 
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Рис. 1. Структура процесса профессиональной социализации [4, с. 37]
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для развития указанного навыка и метанавыка обучаю-
щихся экономических специальностей обнаруживаются 
в возможности выбора методологических (подходовых) 
и инструментальных альтернатив. По справедливому за-
мечанию известного лингвиста, профессора Университе-
та Анахайма Рода Эллиса, любой избираемый преподава-
телем иностранного языка методов или подход должен 
соответствовать ряду базовых принципов, приоритет 
среди которых должен отдаваться возможности общать-
ся на иностранном языке через создание реальных 
практических условий, в которых обучающийся будет ре-
шать свои коммуникативные задачи [17]. Очевидно, что 
профессор обращается к ситуативной методологии об-
учения, отличительной особенностью которой является 
значительное углубление элементов проблемности, ди-
намичности, полностью или частично обнаруживающих-
ся в других методологических направлениях [6]. 

Так, например, указанная методология закладывает 
в себя такой значимый для решения указанных задач 
подход, как лингвокультурологический; он дает воз-
можность минимизировать влияние фасилитарного 
фрагментарного и фактологического ознакомления обу-
чающихся с конкретными аспектами культуры, что, пола-
гаем, в определенной степени результативно позволяет 
сформировать полную картину иноязычной деятельно-
сти, в частности, в профессиональной сфере, с помощью 
изучения не только языкового, но и внеязыкового со-
держания конкретной сферы (направления, концепции) 
[2]. Одной из ключевых задач указанного подхода, по 
мнению А.А. Моисеевой, является формирование на-
выка межкультурной коммуникации и, впоследствии, 
его развитие до «стадии» межкультурной иноязычной 
коммуникативной компетенции, т.е. «способности к со-
отнесению ассоциативно-образной мотивации, которая 
является основой для выбора того или иного слова, со 
смысловым содержанием языкового знака, через при-
зму ценностных установок своей этнокультуры» [15, с. 
376]. Результатом, таким образом, выступает инкульту-
рация субъекта (специалиста), что и является одной из 
конечных целей социализации, в частности, профессио-
нальной, в иноязычной [инокультурной] среде.

Помимо указанного, ситуативная методология вклю-
чает в себя такие подходы, как лексический (lexical 
approach), холистический (language awareness), обуче-
ние на основе задач (task-based learning), обучение на 
основе содержания (content-based instruction), dogme-
подход, «требуй больше» (demand high) [3] и проч., при-
менение каждого из которых в тандеме с классическими 
направлениями обучения иностранным языкам будут 
способствовать эффективному и результативному фор-
мированию навыка межкультурной иноязычной комму-
никации и, как следствие, метанавыка профессиональ-
ной социализации в иноязычной [инокультурной] среде 
обучающихся экономических специальностей.

Актуальность и значимость ситуативных методов 
обучения иностранным языкам, в частности, в практи-
ке экономических ВУЗов, доказывалась не одним по-
колением исследователей и практикующих педагогов 
(О.О. Болдина, Д.Н. Володина, Е.В. Замятина, Т.В. Кор-
нилова, С.А. Погорельская, М.С. Мысик, Н.В. Разумова, 
Е.А. Паненко, Т.Н. Синенко, Е.А. Штехман и другие). На 
наш взгляд, их ценность заключается в предоставле-
нии преподавателю возможности, во-первых, отбора 
содержания обучения с опорой на потребности и уро-
вень владения иностранным языком обучающихся; 
во-вторых, максимального общения на лекции на ино-
странном языке с использованием аутентичных ситу-
аций, в частности, через приоритизацию соответству-
ющих инструментов, о которых мы поговорим далее; 
в-третьих, проработки профессионально-ориентиро-
ванного языкового материала, что, в свою очередь, по-
зволяет овладеть, как очень точно заметила С.В. Бого-
лепова, «богатым репертуаром устойчивых выражений 
и стандартных фраз, что влияет на беглость речи», а 
также «грамматической компетенцией, что делает речь 
более правильной и сложной» [3, с. 184]. 

Традиционным в модели апробации ситуативных ме-
тодов обучения иностранным языкам является так назы-
ваемый кейс-метод, предполагающий получение нового 
знания, компетенции «путем организации индивидуаль-
ного и (или) группового анализа конкретной ситуации, 
поиск критериев эффективного решения и выработку 
плана действий по решению проблемы» [9, с. 168]. Ины-
ми словами, данный метод ориентирован на решение 
«кейса», т.е. реальной ситуации профессиональной сфе-
ры. Более точно, с нашей точки зрения, его суть раскры-
ли Л.А. Мауфетт-Линдерс и соавт.: «кейс – это описание 
реальной ситуации, требующей решения, дающей вы-
зов, возможность, проблему или вопрос, с которыми 
сталкиваются сотрудники организации. Кейс позволяет 
фигурально «встать на место» определенного сотрудни-
ка, принимающего решение» [19]. 

В практике экономического образования, данный 
метод незаменим ввиду того, что при использовании 
аутентичных ситуаций в качестве методического мате-
риала, обучающийся все более проникает в саму суть 
своей будущей профессии, вне зависимости от характе-
ра и географии, что согласно А.В. Вайсбург является со-
ставляющей процесса профессиональной социализации 
(информированность). Более того, мы склонны полагать, 
что в зависимости от содержания кейс-ресурсов, под-
бираемых преподавателем относительной изучаемой 
темы, возможно задействование и таких компонентов, 
как профессиональная деятельность, профессиональ-
ная компетентность, профессиональная активность, 
профессиональное мышление и проч. 

В качестве примера можно кейса привести следу-
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ющий кейс: «European countries, whose energy systems 
depend on the supply of Russian gas, are forced to urgently 
reduce energy consumption. The population is offered to 
reduce the heating temperature in houses, and retail trade - 
to abandon light advertising. What strategic solution would 
you purpose?». Приоритетная задача кейс-метода, таким 
образом, как очень точно отмечает Л. Линн, заключает-
ся в том, чтобы «соединить знания и практику; получить 
возможность действовать, основываясь на новом опыте 
<…>, опираясь на определенные учебные цели, обучаю-
щийся рассматривает варианты решения с точки зрения 
участника события <…>» [18]. 

Принимая во внимание тот факт, что основной от-
личительной особенностью кейс-метода является 
иллюстрация проблемной ситуации на основе аутен-
тичного факта из реальной жизни (профессиональной 
практики) и, соответственно, поиск аргументирован-
ных альтернатив ее решения с использованием ино-
язычной лексики, встает вопрос об источнике знаний 
и умений в области решения таких ситуаций в про-
фессиональной практике страны изучаемого языка. 
С нашей точки зрения, наиболее актуальной инстру-
ментальной альтернативой являются пресс- и блог-
ресурс. Так, современные электронные СМИ обладают 
богатым образовательным потенциалом, нивелируя 
проблему интеграции педагогических технологий. К 
примеру, достоинством электронного журнала Forbes 
является не только наличие публикаций экономиче-
ской и околоэкономической тематики, но и электрон-
ные книги, подкасты, видео-интервью с предпринима-
телями, материалы о богатейших людях мира, истории 
их успеха и прочее. 

Также интересным в контексте политехнологичности 
представляется издание «The Economist»; это британ-
ский экономический журнал, в котором также помимо 
текстов, широко представлены видео, подкасты, инфо-
графика «World in Figures», визуальные материалы «The 
Economist Films», контент об альтернативной истории в 
целом и экономической мысли, в частности – «The World 
If». Помимо названных, также внимания заслуживают 
такие журналы, как «McKinsey Quarterly» (одно из авто-
ритетнейших бизнес-изданий в англоязычном мире), 
Bloomberg BusinessWeek (деловой журнал известного 
издательства Bloomberg, представленный медиаконтен-
том, приложениями, собственным радио и ТВ) и т.д.

Относительно блог-ресурса, то его достоинством яв-
ляется естественная аутентизация профессионального 
мышления обучающихся, как будущих специалистов, т.е. 
идентификация с определенными инокультурными цен-
ностями, нормами, традициями, а также профессиональ-
ной идеологией представителей другой страны в эконо-
мической сфере (постановка проблем, поиск решений, 
прогнозирование и проч.). 

К наиболее популярным блокам экономической на-
правленности можно отнести «The Undercover Economist» 
(блог британского экономиста Тима Харфорда, журнали-
ста Financial Times; материал представлен на английском 
языке уровня А2-В1), «Economics One» (блог профессора 
экономики Стэнфорда, автора статей по макроэкономи-
ке, денежно-кредитной политике, международной эко-
номике), «Robert Reich» (блог бывшего министра труда 
США Роберта Рейча, включает экономико-политический 
контент). Касаемо видеоблогов, то в пример можно при-
вести «Financial Times», «YaleCourses», «Corporate Finance 
Institute», «Investors Archive», «The Financial Diet» и другие.

Определенной альтернативой названным ресурсам 
может стать подкаст-ресурс. Доказательство данному те-
зису приводит Н.В. Екимова; по мнению автора, подкастинг 
как технология, обладает достаточным дидактическим и 
практическим потенциалом для формирования межкуль-
турной иноязычной компетенции, тогда как инструмент, 
ориентирован на формирование развитие единовремен-
но всех видов речевой деятельности, средствами которых 
осуществляется речевое общение (говорение, чтение, ау-
дирование, письмо) – основа эффективного межкультур-
ного взаимодействия [7, с. 130]. Кроме того, автор акцен-
тирует на таких свойствах подкастинга, как аутентичность, 
многофункциональность, актуальность, поликанальное 
восприятие и интерактивность. Примерами подкаст-ре-
сурсов в рассматриваемом контексте выступают: «FT Hard 
Currency», «Macro Voices», «Something More with Chris 
Boyd», «Rebank: Banking the Future» и проч.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет допустить, что иностранный язык, как отдельная 
самостоятельная компетент-формирующая дисциплина, 
обладает определенным, а именно, социализирующим, 
потенциалом для формирования и создания устойчивой 
основы для развития навыков, соответственно, профес-
сиональной социализации в иноязычной [инокультур-
ной] среде обучающихся экономического ВУЗа. Однако, 
для подтверждения установленной нами гипотезы суще-
ствует необходимость в теоретико-методологической и 
практико-эмпирической аргументации. 

Анализ литературы доказывает, что проблеме со-
циализирующего потенциала иностранного языка по-
священо слишком мало научных исследований. В связи 
с этим, заключим, что как педагогическому, так и акаде-
мическому сообществу следует делать больший акцент 
на проблеме профессиональной иноязычной [инокуль-
турной] социализации обучающихся, в том числе, эко-
номических ВУЗов для целей обеспечения последним 
максимума возможностей для успешной социальной и 
профессиональной адаптации и последующей интегра-
ции в иноязычную [инокультурной] среду.
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