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В статье обсуждается важность самооценки в процессе изуче-

ния иностранного языка и необходимость понимания того, каким 

образом использование компьютерных и интернет-технологий 

способствует эффективности обучения через их влияние на уве-

личение самооценки студентов.  
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В последнее время интернет и компьютерные технологии стали причи-

ной целого ряда модификаций в образовании: от распространения курсов 

дистанционного обучения, оценки знаний в различных предметных облас-

тях, использования различных форм коммуникации до проектирования об-

разовательных процессов. Активное использование компьютерных и ин-

тернет-технологий в образовании вытесняет традиционные методы обуче-

ния. Новые технологии играют ключевую роль в изменении динамики пе-

дагогического процесса и активно используются как один из основных пе-

дагогических инструментов совершенствования обучения. 

Особенно важно и актуально использование компьютерных технологий 

при обучении иностранным языкам. Это обусловлено следующими причи-

нами: 1) возможностью использования аутентичных материалов; 2) воз-

можностью общения с носителями языка; 3) необходимостью реализации 

индивидуального подхода в обучении. Применительно к использованию 

компьютерных и интернет-технологий при обучении иностранным языкам 

принято употреблять «зонтичный» термин CALL-технологии (англ. 

Computer-Assisted Language Learning). С момента начала активного ис-

пользования CALL-технологий в обучении иностранным языкам и до на-

стоящего времени среди ученых и преподавателей существуют различные 

мнения по поводу того, в каком объеме они могут быть использованы в 

образовательном процессе. Однако, по мнению многих ученых, более эф-

фективное изучение иностранного языка достигается при смешанном обу-

чении (Blended learning) или гибридном обучении (Hybrid learning). Разли-

чие между смешанным и гибридным обучением обусловлено разным про-

центным соотношением использования онлайн-ресурсов и аудиторных за-

нятий с преподавателем; для смешанного обучения доля онлайн ресурсов 

составляет не более 45 %, а для гибридного – 45–80 % [15]. 

Использование смешанного и гибридного обучения способствует наи-

более эффективному достижению одной из целей изучения иностранного 
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языка – формированию иноязычной коммуникативной компетенции. Так 

как под иноязычной коммуникативной компетенцией понимается в основ-

ном способность и готовность к иноязычному межличностному и меж-

культурному общению, преподаватели стараются организовать занятия та-

ким образом, чтобы максимальное время в аудитории было посвящено раз-

говору. Эффективная реализация задачи коммуникативного подхода пред-

полагает готовность студентов к коммуникации, т.е. студенты не должны 

бояться вступать в разговор (принятие риска), у них должен отсутствовать 

страх сделать ошибку (тревожность), они должны спокойно и адекватно 

воспринимать обратную связь в отношении правильности/неправильности 

своей речи (эго). 

Вышеперечисленные аффективные факторы поведения наряду с психо-

логическими переменными, чертами личности, индивидуальными особен-

ностями являются наиболее важными элементами теорий обучения. В ос-

нове этих теорий лежит постулат, что люди учатся по-разному, а аффек-

тивные факторы могут либо способствовать, либо препятствовать обуче-

нию. Еще в 1984 году в своем диссертационном исследовании К. Чапелл 

доказала, что некоторые студенты, успешно осваивающие другие дисцип-

лины, были неуспешными в изучении иностранных языков [12]. Это объ-

ясняется особенностью коммуникации на иностранном языке, так как дос-

тижение ее эффективности зависит не только от правильного выражения 

мысли с точки зрения ее содержания, но и от правильного ее оформления, 

т.е. правильного использования грамматики, произношения слов и интона-

ции высказывания. Эта особенность побуждает исследователей изучать 

индивидуальные особенности человека с целью определения факторов ус-

пешного изучения иностранного языка.  

Сложно выделить одну психологическую переменную, которая показы-

вает значимую корреляцию с эффективностью изучения иностранного 

языка. Тем не менее некоторые переменные оказывают существенное 

влияние на успеваемость, одна из таких переменных – степень самооценки, 

уровень которой тесно связан с такими аффективными факторами, как 

принятие риска, тревожность, эго и локус контроля. По мнению ряда уче-

ных (Эрнхам, Розенберг, Куперсмит, Браун), индивидуальные различия 

отражаются в аффективных факторах, которые, в свою очередь, влияют на 

самооценку [14, 17, 13, 11]. Словарь дает следующее определение само-

оценки: «Самооценка (англ. self-esteem) – ценность, значимость, которой 

индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, дея-

тельности, поведения. Самооценка выполняет регуляторную и защитную 

функции, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, ее взаи-

моотношения с другими людьми. Отражая степень удовлетворенности или 

неудовлетворенности собой, уровень самоуважения, самооценка создает 

основу для восприятия собственного успеха и неуспеха, постановки целей 

определенного уровня, т. е. уровня притязаний личности. Самооценка 
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формируется на базе оценок окружающих, оценки результатов собствен-

ной деятельности, а также на основе соотношения реального и идеального 

представлений о себе» [4]. 

Исследованием самооценки и ее влияния на процесс обучения занима-

лись многие отечественные (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.В. Захарова, 

И.С. Кон, И.Л. Лернер, А.И. Липкина, В.В. Рылова, М.Н. Скаткин, 

В.В. Столин, Е.В. Шорохова, Д.Б. Эльконин, В.А. Якунин и др.) и зару-

бежные (У. Джемс, Р. Баумейстер, Ч. Кули, Э. Эриксон, Дж. Мид, К. Род-

жерс) ученые [1, 2, 3, 6, 7, 8, 10]. В трудах этих исследователей подчерки-

вается роль самооценки как важного фактора, тесно связанного с ощуще-

нием психологического благополучия и удовлетворенностью жизнью в це-

лом. Самооценка играет важную роль в социальной и профессиональной 

жизни, особенно в молодом возрасте, в период становления личности, она 

определяет место человека в окружающем мире, его взаимоотношения в 

коллективе. Низкая самооценка тормозит развитие личности, так как явля-

ется причиной внутреннего и/или межличностного конфликта, в то время 

как адекватная самооценка поддерживает достоинство студентов, форми-

рует положительное отношение к себе, способствует гармоничным меж-

личностным отношения, что обеспечивает разумную уверенность в себе. 

Английский философ и психолог У. Джеймс, один из первых ученых, 

которые исследовали самооценку, предложил следующую формулу для ее 

определения:                           

Самооценка = Успех / Притязания. 

Согласно этой формуле самооценка прямо пропорциональна успеху и 

обратно пропорциональна притязаниям. Таким образом, при постоянном 

уровне притязаний (постоянства целей в данный момент времени) у кон-

кретного индивида самооценка будет тем выше, чем выше его ощущение 

успеха [5]. 
Бирн (1984), Марш (1990), Рой Баумейстер (2003), Лейн (2004), Нефф 

(2011) и др. в своих исследованиях выявили существенную корреляцию 
между самооценкой, самоэффективностью и успеваемостью и показали, 
что успешное выполнение учебной задачи является важным компонентом 
достижения значительного повышения самооценки. Так, Харрис изучил 
взаимосвязь между самооценкой и академической успешностью 260 сту-
дентов афроамериканских университетов и пришел к выводу, что респон-
денты с высоким средним баллом успеваемости имеют более высокий уро-
вень самооценки по сравнению с теми, у кого был средний балл. Он при-
шел к выводу, что студенты, имеющие высокую самооценку, более спо-
койно относятся к грамматическим и лексическим неточностям в своей 
устной речи на занятиях и, соответственно, к тому, когда их исправляет 
преподаватель. Напротив, низкая самооценка вызывает чувство неуверен-
ности, страха и тревоги, что затрудняет коммуникацию в аудитории и от-
рицательно влияет на эффективность обучения [16]. 
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Как было отмечено, перед преподавателями иностранного языка стоит 

задача формирования у обучающихся иноязычной коммуникативной ком-

петенции. В основе формирования коммуникативных навыков лежит тре-

нировка, т.е. многократное повторение лексических единиц, фраз, грамма-

тических конструкций изучаемого языка. Естественно, что для эффектив-

ного освоения материала разным студентам требуется различное время для 

его тренировки, различное количество повторений одного и того же слова, 

фразы или предложения с определенной грамматической структурой. Это 

особенно важно при выполнении коммуникативных заданий в аудитории, 

когда студенты не имеют достаточно времени, чтобы обратиться к слова-

рю для проверки произношения или подбора наиболее подходящего слова 

или грамматическому справочнику для определения необходимой грамма-

тической конструкции. Коммуникативные задания предполагают быструю 

реакции и уверенное знание лексического и грамматического материала. 

Эго студентов со «здоровой» самооценкой не страдает, они охотно всту-

пают в коммуникацию и не боятся, что их неправильно поймут из-за воз-

можных ошибок в речи. С другой стороны, неуверенный в себе учащийся с 

низкой самооценкой боится совершить ошибку и получить нежелательную 

обратную связь, что препятствует решению коммуникативных задач, изу-

чению языка и ведет к низкой успеваемости. 

В данной ситуации роль CALL-технологий при реализации подходов 

смешанного или гибридного обучения трудно переоценить. Как отмечено 

многими учеными, использование компьютерных технологий и особенно 

элементов дистанционного обучения при изучении иностранных языков 

приводит к повышению самооценки студентов [14]. Это связано с тем, что 

студенты более уверенно и успешно демонстрируют на занятиях коммуни-

кативные навыки, приобретенные в дистанционном режиме. Эффективная 

коммуникация с преподавателем и студентами в группе, в свою очередь, 

вызывает положительные оценки со стороны окружающих, повышая, та-

ким образом, чувство успешности студентов. В. Андерс провел исследова-

ния влияния использования CALL-технологий на самооценку 1000 студен-

тов в различных университетах Великобритании и пришел к выводу, что те 

студенты, которые активно использовали компьютерные и интернет-

технологии при изучении иностранного языка, имели значительно более 

высокую самооценку, чем студенты, их не использующие [9]. 

Преподаватель при реализации смешанного обучения перестает быть 

лишь человеком, «передающим» знания, а становится координатором 

учебной деятельности, в задачи которого входит оптимальная организация 

учебного процесса, грамотное определение заданий для дистанционного и 

аудиторного изучения, обеспечение возможности контроля и самоконтро-

ля студентов. Это требует от преподавателя четкого понимания того, как 

использование современных компьютерных технологий воздействует на 

эффективность обучения, а именно каким образом может быть достигнуто 
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эффективное воздействие технологий на психологические процессы чело-

века, от которых зависят успешность обучения студента. В свою очередь, 

глубокое понимание влияния психологических факторов, способствующих 

повышению эффективности обучения, приведет к разработке новых и рас-

ширит сферу применения уже существующих технологий, используемых 

при изучении иностранных языков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существует выраженная 

связь между степенью самооценки студентов и эффективностью изучения 

иностранного языка. Студенты с более высокой самооценкой добиваются 

больших успехов в учебе. Одним из способов повышения самооценки для 

формирования устойчивой иноязычной коммуникативной компетенции 

является смешанное обучение, при котором активно используются компь-

ютерные и интернет-технологии. 
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УДК 81’42 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА  

КАК ЕДИНИЦЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

О.С. Бернат, Е.А. Сальникова 

 
В статье рассматриваются такие понятия, как «политическая 

коммуникация» и «политический дискурс», уточняются их харак-

теристики и признаки, определяются единицы политической 

коммуникации; исследуется общественно-политическая лексика 

как часть словаря, которая отражает понятия и явления в соци-

альной, общественной, политической жизни общества. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, дискурс, по-

литическая лингвистика, политический дискурс, текст, общест-

венно-политическая лексика. 

 

Наличие у рядовых граждан интереса к политике не только свидетель-

ствует о их неравнодушном отношении к тому, что происходит вокруг, но 

и является важным побудительным мотивом участия – включенности в 

различные политические и общественные процессы – и одновременно по-

казателем степени политизации общества. «Пробуждение интереса к по-

литике, политической жизни» [3] не может не оказывать влияния на ком-

муникацию, которая становится особым социально-информационным по-

лем политики. 
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