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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РКМЧП1 КАК СРЕДСГВА 
ФОРМИРОВАНИЯКО~ТИВНОЙКОМDЖТЕВТНОСТИ 

В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Процесс всемирной экономической, политической и культурной mпеrрации не 

может не затрагивать и высшее образование. В насто.11щий период формируете• еди

ное мировое образовательное пространство, что неотъемлемо ведет к гармонизации 

образовательных стандартов, подходов, учебных планов, специальностей в разных 

странах мира. 

Одной из важнейших сторон процесса интеграции вузов и науки в международ

ное образовательное пространство JIВЛJICТCJI академическаJI мобнльность, кoropa.t во

влекает уч8С1НИКов в процесс межкультурной научиой коммунихацви. 

Рост интереса к научно-исследовательской деятельности ставит перед препода

вателю.fи высшей школы задачу развИТИJI у студентов необходимых умений Д1U про

ведеНШI научного исследованиJI, критического анализа получеиных да:ннЪ1Х и навыков 

дЛJI последующего изпожевИJI результатов в соответствующем академическом дис

курсе. Эта задача не обходит стороной и преподавателей иностранных языков. 

Так, например, в НИУ ВШЭ, в качестве выпускной работы по английскому DЫ

ку, студеНТhl 4 курса бакалаврката прсдОСТ8В1IJIЮТ письмеиную работу Project 
Proposal, содержащую предложеНИJI по исследованию в рамках их выпускной квали
фикационной работы. Известно, что nодобнu форма аJСадемического письма практи

куется во многих западных университетах. Нар.аду с этим студеНТhl акrивно уч!iСТВу

ют в реферировании научных статей по своей специальности, написании эссе и ста

тей, что, несомненно, актуализирует необходимость развИТИJI у студентов критиче

ского мышnеИИII, когорое характеризуете• высоким уровнем воспрИJIТИJI, поним8НИJI, 

об'Ьективности подхода к окружающему информационному полю. 

Одним из приемов, nримеНJiемых Д1U развИТИJI криrического мышnеИИII JIВЛJICТCJI 

техиолоГНJI РЧКМП, разработанная в конце ХХ века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. 

Мередит) и предсТ8ВЛJIЮщu собой целостную систему, формирующую навыки рабо

ты с информацией в процессе чтенИJI и письма. Она направлена на освоение базовых 

навыков, обуслоалеиных открытым информационным простраиством, развитие. ка
честв гражданина открытого общества, вкточеииого в межкультурное взаимодейст

вие и акцентирует внимание на: 

- формировании нового СТИЛJ1 мышлеНИJI, Д1U которого характерны 011СрЬIТОСТЬ, 

гибкость, рефлексивность, осознание внуrренней многозначности точек зрсНИJI, аль

тернативности nрикимаемых решений; 

- развитии таких базовых качесrв личносm, как криmческое мышление, рефлек

сивность, коммуникативность, креатнвность, мобильность, самОСТОJП"СЛЬНость, талерант

ность, оmетствениость за собстаснный выбор и результаты своей де.tтеЛьности; 

1 PaзalfJ'IIe кркrического мышлеНИJI через чтение и письмо. 
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-формировании кулЬ1уры чтения, включающей в себя умение ориекrироватъся 

в источниках информации, nользоваться разными сrратеrиями чтения, адекватно nо

нимать nрочитанное, сорntровать информацию с точки зрения ее важности, «отсеи

вать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обоб

щения ; 

- развитии аналитического подхода при обработке полученной информации, 

каrорый позволяет выделять причинно-следственные связи, рассматривать новые 

Идеи и знания в коитексте уже имеющихси, уметь отличать факr, который всегда 

можно проверить, от предположеНИJI и личного мнения, отделять главное от сущест

венного в тексте или в речи и уметь акцекrировать внимание на первом; 

- стимулировании самостоятельной поисковой творческой деятельности, за

пуск механизмов самообразования и самоорганизации. 
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЪНО-КУ ЛЬТУРНЪIХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
НА СfИЛЬ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

Специфика и сложность проблем межкультурного профессиоиалъного общения 

связана с тем, что коммуникация осуществляется в условиях нссовпадающих (в 

большей или меньшей степени) национально-культурных стереотипов мышления и 

поведения, в том числе и в ситуациях профессионалъного взаимодействия. Важность 

факrора культуры в межкультурной профессиональной коммуникации обусловлена 

не только его функционально-прагматической значимостью, но и коrнИ1'ИВнымн ос

нованиями коммуникативной деятельности . 

В письмеиной форме обwеrrия икrерес для изучения представляют такие жанры 

коммуникации, как реклама, письмо на профессиональные темы (деловые, научные и 

др.). Письменное общение имеет оnределенные преимущества для изучения в социо

культурном аспекте . Прежде всего, представленный в nисьменной (зафиксированной) 

форме текстов этот вид общенИJI позволяет идентифицировать и оnисывать культур

ные особенности, которые соотносятся с их языковым выражением. Кроме того, 

именно языковая сторона письменной коммуникации получила исчерпывающее опи

сание и детальную разработку в парадигме теории функциональных стилей (ер. стиль 

научной речи, стиль официального общения и др.). 

Особое внимание привпекает жанр делового письма, персn'ективность изучения 
которого поддерживается данными о наличии · культурнообусловленных различий, 

выЯВЛJiемых в сопоставительном анализе. Письма делового жанра (о nриеме на рабо

ту, о предоставлении гранта на проведение научного исследования и др.) обнаружи

вают варьирование по ря.цу nараметров как между западной и восточной культурами, 

так и между культурами Заnада. Сопроводкrельное деловое nисьмо в заnадных куль

турах выполняет основную фуmщию - дать самооценку, т.е . выделить, nодчеркнуть 

свою квалификацию и опыт, «пригодносты> к выполнению данной работы. В воеточ

нокультурном социуме соnроводительное nисьмо выполняет только ФУНХI.UПО "со

провождения" nосылаемого резюме и не используется как возможность повлиять на 
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