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face-to-face and web projects, role-plays, case studies, as well as various quests and online communication of international 
teams of students. Professional needs, learning background and specifics of translators’ cognitive processes are considered 
to maximize ICC learning of student interpreters/translators. Since an interpreter / translator is viewed as a mediator between 
representatives of different cultures, the author formulates prerequisites of building their ICC in communicative activities sim-
ulating real-life intercultural encounters. 

The most accessible way of building ICC in Ukrainian schools of linguistics is a role-play. The author provides several exam-
ples of role plays, which appeared effective in her teaching practice, and calls for broadening the repertoire of methods employed. 

Key words: plurilingual and pluricultural competences, German after English, building ICC of student interpreters/trans-
lators.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ  
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В статье рассматриваются психологические особенности обучения английскому языку госслужа-
щих первого года обучения как инструмент оптимизации процесса формирования иноязычной речевой 
компетентности взрослых уровня владения английским языком А2. С целью локализации трудностей 
в усвоении речевого материала было проведено экспериментальное обучение, в котором приняли 
участие госслужащие 1 года обучения. Были определены основные типы восприятия госслужащих в 
процессе формирования их англоязычного коммуникативного сознания в системе непрерывного обра-
зования. Анализ результатов позволил осуществить классификацию типов восприятия речи взрослы-
ми реципиентами, что привело авторов к определению проблем и трудностей, с которыми сталкива-
ются взрослые учащиеся в процессе овладения иноязычной речью. 

Ключевые слова: Иноязычная ментальность госслужащих, коммуникативный контур преподава-
ния, обучение в течение жизни, межъязыковая интерференция, возрастная аудитория учащихся, ан-
глоязычное коммуникативное сознание, учебная стратегия.

Введение. Тема статьи – анализ психоло-
гических особенностей процесса овладения 
английским языком госслужащих первого года 
обучения путем сопоставления полученных 
эмпирических данных, наблюдения и выяв-
ления особенностей работы в возрастной ау-
дитории учащихся и нахождения возможных 
путей повышения эффективности обучения 
госслужащих.

Постановка проблемы и актуальность 
исследования. Иноязычная ментальность 
госслужащих в коммуникативном контуре 
преподавания английского языка до сих пор 
не привлекала внимание педагогов, однако 
в условиях изменения содержательной па-

радигмы учебного процесса и поиска новых 
возможностей с одной стороны и выдвиже-
нием концепции «обучение в течение жизни» 
с другой, возрастает актуальность исследо-
вания особенностей учебного процесса в бо-
лее взрослой или «возрастной» аудитории. 
Ключевым вопросом, который возникает се-
годня перед методистами-преподавателями 
иностранного языка становится исследование 
вопроса эффективной организации учебно-
го процесса в системе последипломного об-
разования госслужащих и ученых, к которым 
выдвинуто требование достижения ими ком-
петентностного уровня владения английским 
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языком В2 согласно «Общеевропейских ком-
петенций владения иностранным языком». 

Таким образом, мы можем определить 
цель статьи – путем анализа результатов эм-
пирического исследования, проведенного на 
основе наблюдения и анализа поведения гос-
служащих на занятиях по английскому языку, 
локализировать основные типы восприятия, 
классифицировать и определить пути наибо-
лее эффективной работы госслужащих в груп-
пах в процессе формирования их англоязыч-
ного коммуникативного сознания в системе 
непрерывного образования.

Данные и методы. В исследовании 
использовались методы наблюдения, ана-
лиза, сравнительного анализа эмпирических 
данных.

Обзор литературы. Сегодня антрополо-
гическая направленность современной линг-
вистической науки призывает нас анализи-
ровать и активно привлекать современные 
исследования лингвокультурологии, когнитив-
ной лингвистики, психолингвистики, концепто-
логии в процессе формирования англоязыч-
ного коммуникативного сознания возрастной 
группы учащихся-госслужащих в системе не-
прерывного образования. 

Поскольку предложенный подход ос-
новывается на осознании необходимости 
внесения изменений в существующую, уже 
сложившуюся традиционную парадигму про-
фессиональной подготовки как ориентира 
профессионально-личностного развития 
современного специалиста в системе не-
прерывного образования, это способствует 
углублению его профессионального разви-
тия, переосмыслению и приобретению ново-
го практического опыта, профессиональных 
навыков, способствует совершенствованию 
уже сформированных.

В этом смысле интересна идея А. П Загнит-
ко (2011)относительно существования связи 
между современным переходом к антропо-
логической лингвистике и видоизменениями 
научной парадигмы, приближением ее к чело-
веку, его мышлению и сознанию, что в свою 
очередь, обуславливает интерес к исследова-
нию различных типов мышления и восприятия 
представителей разных языковых культур; 
толкованию и интерпретации языковых знаков 
и их связей с типами мышления и восприятия 
учащихся-госслужащих в системе непрерыв-

ного образования. Мы разделяем мнение  
Л. Д. Столяренко и считаем, что успешность 
обучения учащихся зависит прежде всего от 
психологических факторов, а именно, от по-
нимания педагогом основных характеристик 
учеников, их способности воспринимать мате-
риал, запоминать, перерабатывать, использо-
вать его при решении различных задач (Сто-
ляренко, 2003, с. 82).

Когда мы говорим о госслужащих, изучаю-
щих иностранный язык, мы должны понимать, 
что эта категория учащихся имеет разные 
психолингвистические, лингвистические, пси-
хологические характеристики. Также нужно 
отметить, что обучение английскому языку в 
системе последипломного образования гос-
служащих связано с концептуальным мышле-
нием и продуктивной внутренней и внешней 
мотивированной научной, самообразователь-
ной и творческой деятельностью и требует не-
прерывного постоянного совершенствования 
и самосовершенствования. Здесь без внима-
ния не может остаться сочетание личностных 
и профессиональных качеств госслужащих, 
которое должно рассматриваться и анали-
зироваться на философском, методологиче-
ском, лингвистическом, социальном и куль-
турном уровнях.

Рассмотрим психолингвистические осо-
бенности восприятия и интерпретации ре-
чевых знаков возрастной группой учащихся. 
Желая разобраться в проблеме, мы обрати-
лись к данным нейропсихологии. Для препо-
давателя, работающего в возрастной группе 
учащихся, немаловажен тот факт, что, на-
пример, у младенца имеется сетка нервных 
клеток в слуховой зоне коры головного моз-
га, которая дает возможность воспринимать 
и перерабатывать звуки всех языков мира в 
течение первого года жизни. Однако ребенок 
преимущественно слышит лишь родную речь, 
под влиянием которой формируется диффе-
ренциальная чувствительность только к ее 
звуковому и просодическому оформлению. 
Настраиваясь на родной язык, данная спо-
собность уменьшается и с годами начинает 
служить своеобразным фильтром, пропускаю-
щим интонацию и звуки только родной речи. 
При этом все незнакомые и чужие звуки в ре-
чевом потоке иностранного языка отсекаются, 
деформируются и адаптируются к знакомым и 
привычным, подвергаются воздействию ассо-
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циаций, в результате чего взрослый учащийся 
слышит не то, что было сказано носителем 
языка. 

Эта теория частично объясняет возникаю-
щие проблемы с рецепцией чужой речи, ко-
торые, в свою очередь, вызывают проблемы с 
репродукцией, потому что неправильно услы-
шанные и идентифицированные слуховые 
образы фраз и слов воспроизводятся также 
неправильно, поскольку говорение обязатель-
но сопровождается контролем со стороны 
слухового анализатора, а в долговременной 
памяти учащегося должны присутствовать со-
ответствующие слухо-произносительные об-
разцы-инварианты. Проблема с репродукцией 
осложняется дополнительно и тем, что арти-
куляционная база взрослого человека сфор-
мирована также под влиянием родного языка, 
и органы речи потеряли свою естественную 
пластичность (Методика, 2013, c. 184). Несо-
ответствие мыслительных и речевых струк-
тур, вызванное столкновением различных 
типов мышления в процессе межкультурной 
коммуникации, ведут к различным модифи-
кациям этих речевых структур в сознании гос-
служащих и часто приводят к возникновению 
межъязыковой интерференции, или «ложных 
ассоциаций» в сознании взрослого ученика. В 
этом процессе большую роль играет феномен 
ассоциативного поля учащегося.

Е. С. Кубрякова считает, что межъязыко-
вая интерференция становится следствием 
ошибочной интерпретации речевого знака, 
ассоциативной замене одного знака другим 
знаком, или – в подавляющем большинстве – 
набором знаков» (Кубрякова, 1993, с. 23), 
которые и образуют ассоциативные поля в 
сознании учащегося. Понятие ассоциативного 
поля толкуется учеными как ряд объективиро-
ванных слов-реакций на предложенные сло-
ва-стимулы (Заєць, 2010, с. 21). Они способ-
ны вызывать определенные ассоциации на 
стимул, то есть ключевую лексическую еди-
ницу в сознании учащегося. Такая ключевая 
лексическая единица характеризуется целым 
набором ассоциаций, где наиболее частотные 
ассоциации представляют собой ядро, а ме-
нее частотные, спорадические ассоциации от-
носятся к так называемой «периферии».

Для методической науки понимание границ 
речевых ассоциаций является суть важным, 
поскольку стимулирует четкое ограничение 

и разграничение ассоциативных интерпрета-
ций, соблюдения четких лимитов употребле-
ния любого концепта в сознании человека, 
изучающего иностранный язык. Исследовате-
ли обращают внимание на тесную связь с кон-
цептом и его ассоциативным пространством, 
поскольку «концепты (проявляясь в нем) хра-
нятся в структурах семантической памяти» 
(там же), а полученная в результате инфор-
мация о мире систематизируется в сознании 
человека в виде семантической (ассоциатив-
но-вербальной) сети в виде иерархии словес-
ных ассоциаций (там же).

Ассоциативно-вербальную сеть рассма-
тривают как одно из средств репрезентации 
языка, на котором «построена» речевая спо-
собность человека, изучающего иностранный 
язык (Караулов, 2010, с. 7). Так, характер и 
особенность реакций в ассоциативных полях 
носителей языка дают представление о кон-
тексте употребления слова, находя целиком 
психолингвистически оправданное и реальное 
для носителя языка содержание. Для носите-
ля именно ассоциации — это свидетельство 
традиционного употребления того или иного 
слова, понимание его значения, которое позво-
ляет определить «самый, актуальный и актив-
ный слой концепта» (Степанов, 2004, с. 43).

В частности, интерпретируя подход  
Е. С. Кудряковой к интерпретации языковых 
знаков стоит заметить, что в сознании взрос-
лого (возрастного) учащегося, обладающего 
определенным достаточно богатым опытом 
госслужащего, этот языковой знак проявляет 
способность быть подверженным «замене дру-
гим, похожим, знаком, или – в подавляющем 
большинстве – набором знаков» (Кубрякова, 
1993). 

Таким образом, мы видим, что способность 
интерпретировать языковые знаки, сравни-
вать языковые знаки родного и изучаемого 
языков, полагаться на подобность артикуля-
ции, либо звучания, является довольно широ-
ко распространённым источником возникно-
вения межъязыковой интерференции. 

Сравнивая вероятность возникновения 
неправильных ассоциаций в ассоциативных 
полях учащихся различных возрастных групп, 
следует заметить, что это явление более ярко 
проявляется у госслужащих (возрастная группа 
которых колеблется от 30 до 60 лет), чем у сту-
дентов 17-20-ти лет. Данные наших наблюде-
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ний показывают, что госслужащие испытывают 
больше сложностей с произношением и ударе-
нием в иноязычных словах в 2-2,5 раз, чем сту-
денты того же уровня владения языком, также 
госслужащие тратят в 3-4 раза больше време-
ни для изучения новых слов, и в 4 раза больше 
повторяют предложения, чтобы их правильно 
сформулировать. В то же время госслужащие 
проявляют намного больше усидчивости при 
выполнении упражнений, стараются выпол-
нять все домашние задания, более ответствен-
ны и упорны. Они более мотивированы, но бо-
лее консервативны. 

Кроме того, у каждого госслужащего уже 
имеется ряд ранее сформированных учебных 
стратегий. Работа с группами госслужащих 
и анализ анкет, проведенный в дистанцион-
ном формате с использованием технологии 
Google Form, показали, что взрослые более 
склонны выполнять языковые (лексические, 
грамматические) упражнения некоммуника-
тивного характера, с инструкцией типа: «запо-
лни пропуски», или «поставь в нужную фор-
му слово», чем студенты 1-2 курса языкового 
вуза, предпочитающие изучать язык в реаль-
ной коммуникации. Очень часто взрослые 
учащиеся упорно настаивают на непремен-
ном внедрении упражнений на перевод от-
дельных предложений, либо всего текста, 
мотивируя свои предпочтения идеей «более 
точного понимания смысла текста». Одновре-
менно, исключение заданий «на перевод тек-
ста» часто вызывает некоторое недовольство 
у более взрослой категории таких учащихся, 
чувство неприятия коммуникативной методи-
ки, новой для них.

В целом, группы госслужащих намного 
более разнообразны по своему составу, не 
только по базовому образованию, но и по 
уровню восприятия. Наибольше трудностей 
испытывают взрослые учащиеся, которые 
ранее в школе или университете изучали не-
мецкий или французский языки. У возрастных 
трилингвов межъязыковая интерференция 
увеличивается пропорционально увеличению 
ошибочных интерпретаций речевых знаков. 
Утратив навыки общения на ранее изучае-
мых языках, они не теряют артикуляционные 
и произносительные, а также ритмико-инто-
национные навыки и синтаксические навыки 
построения предложений ранее изучаемо-
го первого иностранного языка, и, посколь-

ку вновь поставлены перед задачей изучать 
«чужой» язык, подсознательно переносят эти 
речевые ранее приобретенные навыки владе-
ния первым «иностранным» языком во второй 
изучаемый иностранный язык, упорно продол-
жая использовать замены по ассоциации пер-
вого изучаемого языка. 

Хочется отметить, что именно убежден-
ность в использовании ранее сформирован-
ных речевых навыков первого иностранного 
языка и модификации этих речевых структур 
в сознании таких учащихся, своеобразная 
«закостенелость» и стойкость этих пред-
ставлений создают особые препятствия для 
взрослого, мешая ему прислушаться и понять 
звучание речи и особенность мышления но-
сителей английского как второго иностран-
ного языка. Таким учащимся требуется на-
много больше времени для преодоления 
межъязыковой интерференции, они чаще 
проявляют нетерпимость, когда их пытаются 
исправить, легче теряют мотивацию к изуче-
нию второго иностранного языка и больше 
других нуждаются в поощрениях и постоянной 
психологической поддержке.

Следующей категорией госслужащих, ко-
торая также испытывает большие сложности и 
нуждается в поддержке, являются возрастные 
учащиеся 50-60 лет, которые вообще не изу-
чали никакие иностранные языки, либо изуча-
ли английский язык давно в школе и сегодня, 
имея достаточно большой опыт в своей сфе-
ре (особенно занимающие посты руководите-
лей), вынуждены изучать английский язык с 
целью заработать сертификат, подтверждаю-
щий уровень владения английским языком 
В2, чтоб иметь возможность продолжать за-
ниматься своей деятельностью. Такая кате-
гория учащихся отличается нетерпимостью и 
быстрой раздражительностью, в случае неу-
дачи, очень не любят, когда исправляют их ре-
чевые ошибки, имеют тенденцию громко отве-
чать на занятии. Долгое отсутствие работы 
в плане речевого развития формулировать 
свои мысли на иностранном языке и желание 
во всем находить лишь ассоциации или ана-
логии с родным языком, а также нетерпимость 
и привычки руководить, а не слушать и выпол-
нять инструкции преподавателя, также услож-
няют проблему овладения английской речью.
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Следующая категория «сложных» уча-
щихся – это «занятые начальники». Такие 
учащиеся постоянно отвлекаются, отрываясь 
от работы на короткий период времени; они 
постоянно находятся «в работе», их мобиль-
ные звонят через 15-20 минут, они постоянно 
выходят из кабинета, потом приходят и пыта-
ются вновь и вновь сосредоточиться на изуча-
емом материале, часто не могут сразу понять 
и просят объяснить еще раз, отвлекая всех 
остальных. На каждом уроке обязательно 
требуют, чтоб им дали домашнее задание, но 
практически никогда его самостоятельно не 
выполняют, по причине отсутствия свободного 
времени, и вновь берут новые обязательства 
относительно выполнения нового домашнего 
задания. Поскольку такие учащиеся «постоян-
но в работе», они не могут сосредоточиться 
на изучении материала, легко впадают с со-
стояние паники и теряют веру в возможность 
изучить английский язык до желаемого уров-
ня. Повышению эффективности работы с та-
кими учащимися способствует спокойствие и 
терпение преподавателя, а также вежливость 
и желание помочь быстро разобраться с про-
пущенным материалом коллег по работе. Та-
кие учащиеся с удовольствием работают в 
мини-группах. 

Среди возрастной категории учащихся 
самой легкой в работе становятся учащие-
ся, уже имеющие какие-то навыки владения 
английским языком, желающие как можно 
быстрее усовершенствовать свои навыки, 
выполняющие почти все домашние задания, 
интересующиеся новыми, более эффектив-
ными методиками и технологиями изучения 
иностранных языков и постоянно старающие-
ся их применить на практике. 

Следующим фактором, влияющим на ка-
чество и эффективность формирования ан-
глоязычных речевых умений госслужащих, 
являются их индивидуально-психологические 
особенности, обусловливающие тип мышле-
ния, набор уже сложившихся личных учебных 
стратегий, что также влияет на успешность 
процесса обучения. По мнению большинства 
педагогов именно тип восприятия информа-
ции имеет наибольшее влияние на успеш-
ность обучения.

Согласно модели VARK, разработанной 
новозеландским учителем Нилом Флемингом 

в 1987 году (Fleming, 1992), учащихся можно 
условно разделить на три типа:

1) визуалы – учащиеся, которые воспри-
нимают большинство информации с помощью 
зрения. Визуалы успешно усваивают знания, 
когда информация содержит визуализацию в 
виде текстов, схем, иллюстраций, таблиц;

2) аудиалы – учащиеся, которые лучше 
усваивают звуковую информацию, они легко 
запоминают учебную информацию, поступаю-
щую из аудиоматериалов или звучащей речи 
преподавателя;

3) кинестетики – учащиеся, которым в 
процессе обучения легче воспринимать ин-
формацию через прикосновения, движения, 
поэтому лучше запоминают во время выпол-
нения практических заданий и ролевых игр.

Интересна также другая классификация, 
предложенная Е. У. Гуцало, согласно кото-
рой выделяют следующие типы восприятия, 
а именно: синтетический, аналитический, ана-
литико-синтетический, эмоциональный (Гу-
цало, 2014). Ученикам синтетического типа 
восприятия свойственна склонность к обоб-
щениям, стремлению сразу охватить осно-
вную суть воспринимаемой информации. Они 
не придают значения мелочам и не склонны 
углубляться в них, оттого часто не обраща-
ют внимание на детали и, как следствие, до-
пускают ошибки в деталях, а в тестах – там, 
где проверяется знание исключений.

Учащиеся аналитического типа воспри-
ятия скрупулезно вникают во все подроб-
ности, даже в случае отсутствия необходи-
мости, пытаются выделять и анализировать 
прежде всего мелочи. Учащиеся смешанного 
аналитико-синтетического типа восприятия в 
равной степени пытаются понять суть явле-
ния и фактически его подтвердить, стремясь 
к анализу и синтезу.

Самые невнимательные и допускающие 
наибольшее количество ошибок – учащиеся 
эмоционального типа восприятия, придаю-
щие исключительное значение своим пережи-
ваниям, вызванных тем или иным явлением, 
и как результат, восприятие и наблюдение у 
таких учащихся неорганизованное, неполное 
(там же).

Согласно нашим наблюдениям каждый из 
описанных типов восприятия находит своих 
представителей в каждой группе госслужащих 
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и, соответственно, ставит перед преподавате-
лем задачу разработки индивидуального, наи-
более комфортного и эффективного подхода 
к каждому учащемуся с обязательным учетом 
его психологических и психолингвистических 
характеристик.

Следует отметить, что учащиеся синте-
тического типа восприятия поддерживают 
использование коммуникативных методик, го-
товы к обсуждению текстов, с удовольствием 
выполняют задания на аудирование и чтение 
с последующим обсуждением сути проблемы. 
Учащиеся аналитического типа сторонники 
использования грамматико- и лексико-пере-
водных методов, склонны к глубокому ана-
лизу явлений и нахождению разницы либо 
оттенков значений близких по смыслу фраз с 
первых уроков обучения (например, фраз – 
приветствий “How are you?”, “How are you 
going” и “How are things”, либо “Have you got a 
…..” и “Do you have a …..”). К учащимся эмо-
ционального типа восприятия можно отнести 
вышеописанную категорию «сложных» уча-
щихся, где обучение сопровождается эмоцио-
нальными переживаниями и соответственно 
ими же мотивируется.

Проблема учета типов восприятия слуша-
телей возрастной категории становится все 
более острой и глубокой в связи с вынужден-
ным переходом на дистанционное обучение 
с весны 2020. В ходе проведения обучения 
в условиях карантина широко используемые 
облачные технологии значительно повышают 
качество и доступность информации, повы-
шают мотивацию учащихся любой возрастной 
группы (Mosenkis, 2020). Так, с целью прео-
доления такой трудности как рассеянность и 
невозможность сконцентрироваться на выпо-
лнении одного лишь задания, работая дистан-
ционно в Zoom, можно вывести на главный 
экран сам текст упражнения и во время ра-
боты над ним, используя возможности меню 
«заметок и корректив» на главном экране, 
вписывать правильные ответы учащихся по-
сле их озвучивания.

Следующим мощным средством повыше-
ния эффективности работы с взрослой ау-
диторией стало использование платформы 
Mindomo.com для составления ментальных 
карт в процессе семантизации новой лексики, 
либо на этапе эвристической беседы. 

Рисинок. 1. Использование платформы Mindomo.
com для составления ментальной карты по теме 

«IT and Cybersecurity».

Заключение. Обобщим основные идеи от-
носительно особенностей восприятия и фор-
мирования англоязычного коммуникативного 
сознания в системе непрерывного образова-
ния госслужащих. Путем анализа психолинг-
вистических, психологических и лингвистиче-
ских особенностей речи госслужащих была 
сделана попытка обобщить и классифициро-
вать типы восприятия, подходы к обучению 
английскому языку в системе последипломно-
го образования, на основе чего в дальнейшем 
планируем разработать более эффективные 
подходы к обучению англоязычной речи воз-
растных учащихся. Формирование и даль-
нейшее развитие умений английской речи 
госслужащих в системе последипломного 
образования представляет собой достаточно 
сложный и трудоемкий процесс, который до-
лжен учитывать когнитивные и психологиче-
ские особенности учащихся. 
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Abstract
The article deals with outlining the psychological characteristics of teaching English to civil servants of the first year of 

study as an instrument for optimizing the process of building an FL competence of the adult learners whose level of the En-
glish is A2 in accordance with the Common European Framework of Reference, CEFR. The aim of the article is to describe 
the psychological characteristics of learning an FL by civil servants as well as to reveal difficulties that they come across in 
mastering speaking with a view to manage the educational process of civil servants effectively and efficiently. The research 
methodology involves analysis and synthesis of academic literature that gives insight into the problem under study. Addition-
ally, the empirical results and the dynamics of the learning process were analyzed. The conducted research and the analysis 
of the results of the study enabled us to identify the main types of perception as well as to reveal and classify the problems and 
difficulties that adult learners face in the process of mastering communicative skills. The conclusion concerning possible ways 
to overcome these difficulties in the system of continuous education of adult learners were outlined. 
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