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огласно реализуемой государственной 

программе «Приоритет-2030» основопо-

лагающей целью модернизации сферы высше-

го образования в России является «формиро-

вание прогрессивных современных универси-

тетов как центров социально-экономического 

развития» нашей страны [2]. При этом говоря 

о неязыковых вузах, на первые позиции вы-

ходит формирование профессиональной го-

товности студентов к деловой коммуникации 

на иностранном языке. 

Компонентами готовности молодых спе-

циалистов к профессиональной иноязычной 

коммуникации являются следующие выде-

ленные ранее блоки [1]: 

 мотивационный; 

 процессуальный;  

 когнитивный; 

 коммуникативный;  

 рефлексивный.  

В данной случае в фокусе внимания 

именно когнитивный блок, характеризуемый 

наличием у студентов необходимых теоре-

тических знаний, умений и навыков для 

осуществления профессионального общения. 

Теоретические знания подразумевают не 

только богатый словарный запас профессио-

нала, но также и его грамматические умения. 

Однако зачастую упоминание термина 

«грамматика» или «грамматический матери-

ал» в начале занятия при постановке его це-

лей вызывает у многих студентов своего ро-

да скепсис, связанный с монотонной ауди-

торной работой, то есть привычным ещё в 

школе заучиванием различных правил и вы-

полнением однообразных упражнений. Опре-

деленное решение данной проблемы видится 

нами во внедрении концепции нейроязыкового 

коучинга (Neurolanguage Coaching®), разрабо-

танной Рэйчел М. Палинг в 2012 г. [3]. 
Коучинговое сопровождение формирова-

ния готовности студентов к профессиональ-
ной коммуникации на иностранном языке 
основывается на принципах работы головно-
го мозга, чем обосновано название вышеука-
занной концепции. 

Так, Рэйчел М. Палинг выделяет ряд прин-
ципов нейронауки, необходимых при форми-
ровании и развитии грамматических умений 
студентов, являющихся частью когнитивного 
блока их готовности к профессиональному 
иноязычному общению. В данной статье мы 
выделяем лишь некоторые из них, имеющие 
первостепенное значение при работе со сту-
дентами неязыкового вуза. 

Прежде всего, это принцип уникальности 
мозга каждого обучающегося: некоторые уче-
ные утверждают, что наш мозг лишь на треть 
обусловлен нашими генами, а остальные две 
трети составляет индивидуальный опыт чело-
века [4]. Соответственно, преподавателю 
необходимо строить процесс обучения исхо-
дя из индивидуальных запросов и особенно-
стей обучающихся, что кажется возможным 
при работе с малочисленными подгруппами 
обучающихся. Вместе с тем преподаватель 
более не является единственным источником 
знаний, но лишь проводником, гидом в мире 
информации для своих подопечных.  

Существует ряд правил для преподавателя 
(коуча) [4]: 

С 



 

 
 так называемое активное слушание сту-

дента без каких-либо перебиваний, исправ-
лений и навязывания своих идей (например, 
в ситуации, когда преподаватель «из добрых 
побуждений» не дает договорить запнувше-
муся студенту, заканчивая его предложение 
по своему усмотрению); 

 задавание «открытых» (эффективных) во-
просов, не предполагающих ответа «да»/«нет»; 

 избегание ситуаций, в которых препода-
ватель сразу задает несколько вопросов обу-
чающихся, пытаясь дать дополнительные 
комментарии, но по факту сбивая их с толку; 

 избегание провокационных вопросов 
или резких суждений в адрес студентов; 

 отсутствие навязывания личного опыта 

без соответствующего запроса от студентов; 

 поддержание и поощрение обратной 

связи от обучающихся, адекватна и своевре-

менная реакция на данную информацию; 

 активный интерес к тому, каким образом 

обучающиеся хотели бы преобразовать про-

цесс обучения (конкретно развития граммати-

ческих умений). 

Важной особенностью является также 

поддержание любознательности обучающих-

ся, поскольку именно в этом состоянии мозг 

наиболее активно и продуктивно работает [4]. 

Преподаватель может предлагать студентам 

различные интерактивные задания, в том чис-

ле и «мозговой штурм» при работе в группах. 

При этом изучаемый грамматический матери-

ал необходимо разбивать на мелкие «порции», 

тем самым облегчая его усвоение и успокаивая 

головной мозг. 

Относительно непривычным является прин-

цип поиска сходств тех или иных грамматиче-

ских явлений в изучаемом и родном языках 

студентов. Известно, что мозг лучше запоми-

нает тот материал, который легко «встраивает-

ся» в уже сложившуюся систему знаний обу-

чающегося. Это «встраивание» можно осу-

ществлять за счёт анализа грамматических яв-

лений с точки зрения их сходств/различий/ по-

строения причинно-следственных связей и т. 

д. Достаточно интересным является анализ 

времен, словообразования тех или иных ча-

стей речи или особенности перевода фразовых 

глаголов в подобном контексте. 

Еще одной важной особенностью является 

подержание автономной работы студентов в 

рамках аудиторной и внеаудиторной работы. 

Таким образом, это позволяет ребятам прояв-

лять всё большую активность и брать на себя 

больше ответственности за процесс обучения. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы 

отметить, что внедрение развития граммати-

ческих умений студентов на основе коучин-

гового сопровождения согласно принципам 

работы головного мозга будет не только де-

лать процесс обучения более интересным и 

личностно-ориентированным, но также спо-

собствовать более эффективному формиро-

ванию когнитивного блока готовности сту-

дентов к профессиональному общению на 

иностранном языке. 
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реобразования, осуществляемые в насто-

ящее время в России, актуализируют 

значимость воспитательного потенциала семьи 

в формировании личности ребёнка, достиже-

нии им высокой степени самореализованности 

в разных сферах жизнедеятельности. 

Проблемами семейного воспитания занима-

лись Л.С. Выготский, Н.Д. Добрынина,            

В.В. Ильина, К.К. Платонова, Д.Н. Узнадзе, 

О.М. Здравомыслова, О.В. Митина, Г.П. Сай-

фуллин, А.Р. Шавалеева, Е.А. Юмкина, З.А. Ян-

кова. Несмотря на значительное количество 

исследований, целый ряд вопросов требует 

дальнейшего изучения. Это касается про-

блемы целостного воспитания личности в 

семье, взаимоотношений семьи, общества и 

государства, разработки эффективных мето-

дов и стратегий семейного воспитания, спо-

собствующего самореализации человека в 

разных сферах жизни и деятельности. 

Семья – это основанное на браке, родстве 

или принятии детей на воспитание, объеди-

нение двух или более лиц, связанных общно-

стью жизни (ведением общего хозяйства, за-

ботой друг о друге и воспитанием детей), а 

также личными и имущественными правами 

и обязанностями. 

В соответствии со ст. 1 Семейного кодек-

са РФ: «Семья, материнство, отцовство и 

детство в Российской Федерации находятся 

под защитой государства. Семейное законо-

дательство исходит из необходимости 

укрепления семьи, построения семейных от-

ношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности 

перед семьей всех ее членов» [4]. Современ-

ные исследователи рассматривают семейные 

отношения как «открытую самоорганизую-

щуюся систему, основанную на динамике 

процессов социализации и индивидуализа-
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