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Статья посвящена рассмотрению многообразия групповых дискуссий в рамках языковой подго-
товки студентов по специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций». 
Предпринимается попытка классифицировать групповые дискуссионные форматы на основании ак-
тивности их использования в современной педагогической практике. В рамках традиционных форм ра-
боты исследуются «Дебаты», «Круглый стол», «Панельная дискуссия». Подробно рассматриваются 
не совсем типичные для педагогической практики формы групповой работы студентов, а именно «Эс-
тафета», «Вертушка» и »Аквариум». Уделено внимание новейшим форматам работы, таким как «От-
крытое пространство» («Open Space») «Неконференция» («Unconference»), «Мировое кафе» («World 
Café»), которые появились в дидактике из ивент-индустрии и представляют ответ на вызов современ-
ного времени. Авторы делятся опытом использования технологии обучения на практических занятиях 
по иностранному языку. 
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Учебная дисциплина «Стратегии коммуникативного поведения» является составной частью лин-
гвистической подготовки студентов по специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
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коммуникаций». Она изучается на завершающем этапе обучения, носит интегративный характер 
и включает два модуля – «Профессиональное общение» и »Стратегии коммуникативного поведения». 

Теоретической базой дисциплины является современное понимание дискурса как интерактивного 
процесса и его результата, в основе которого лежат речевые действия, направленные на устранение не-
понимания, решения ряда коммуникативных задач и выбор адекватных средств убеждения. 

Научно-методической основой дисциплины является ориентированность на эффективное речевое 
общение, предполагающее не просто совпадение квазиимпликаций отправителя и получателя, но и оп-
ределенную поведенческую реакцию.  

Ключевым моментом в преподавании данной дисциплины является обучение иностранному языку, 
как средству осуществления профессиональной деятельности. Исходя из этого, в процессе обучения 
у студентов формируются знания, умения и навыки, связанные с использованием стратегий и тактик 
коммуникативного поведения, основных типов дискурсивных практик, способов контактирования, ти-
пов обратной связи, характеристик целевых аудиторий, форматов внутриличностной, межличностной, 
групповой и массовой коммуникации, основных принципов убеждающей и аргументативной коммуни-
кации и принципов композиционного построения текста. 

Основными методами обучения являются проектный, структурный, кросс-лингвистический, 
кросс-культурологический, метод кейс-стади, анализ с позиции теории коммуникации.  

Работа с материалом ведется по степени нарастания трудностей, от мелких форм к крупным, нап-
ример, от обсуждения проблемной ситуации в парах или малых группах до проведения круглого стола, 
в котором участвуют все студенты учебной группы. Поскольку групповая работа по нашим наблюдени-
ям вызывает у студентов больше затруднений, она предусмотрена в каждой теме (разделе). 

Cовременная педагогическая практика имеет в своем арсенале множество вариантов организации 
групповой дискуссии. Согласно М. А. Алексеевой групповая работа предполагает «заранее определенную 
работу, выполняемую совместно несколькими студентами под руководством преподавателя и по его зада-
нию, но осуществляемая без непосредственного воздействия преподавателя» [1] Многообразие видов дис-
куссии определяется ее целевой направленностью, содержанием организуемой деятельности и количеством 
участников. Очевидным преимуществом использования дискуссионных форм является «интенсивный ха-
рактер работы и возможность оперативного и эффективного решения стоящих задач» [2, с. 78–79]. 

Рассмотрим подобные виды групповых дискуссий более подробно. 
Условно групповые форматы работы можно разделить на три группы. Первая группа включает 

в себя так называемые традиционные, или классические групповые дискуссии, которые уже на протя-
жении многих лет успешно применяются в дидактических целях. В рамках этого направления подроб-
нее рассмотрим «Дебаты», «Круглый стол» и »Панельную дискуссию». 

Дебаты, как формальный метод ведения спора, возникли еще в древней Греции, когда стороны, 
представляя определенные точки зрения, взаимодействовали друг с другом, с целью убедить третью 
сторону (общественность, судей). Адаптированный вариант дебатов к условиям учебной среды пред-
ставляет собой «разновидность дискуссии-спора и применяется для обсуждения сложной и противоре-
чивой проблемы, по которой существуют резко противоположные точки зрения» [3, 5]. Цель дискус-
сии – научить студентов отстаивать свою точку зрения, посредством четкой линии аргументации, вер-
бальных и невербальных средств убеждения, основываясь на имеющейся информации по проблеме. Ус-
пешность проведения дебатов в учебной аудитории обеспечивается четким соблюдением последова-
тельности дискуссии, которая включает шесть этапов. На первом этапе ведущий предлагает участникам 
(на выбор) две или несколько возможных точек зрения на проблему. Позиции могут иметь ролевой ха-
рактер и имитировать разнообразные подходы к решению данной проблемы. Это могут быть предста-
вители разных профессиональных и социальных групп, политических партий и объединений и т. д. Да-
лее студенты выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать и объединяются в микрогруппы 
(МГ), численный состав которых может быть разным. На третьем этапе оговариваются правила дискус-
сии, продолжительность обсуждения в группах и регламент выступлений группы в дебатах (каждая 
группа имеет право на 3 выступления). После этого происходит обсуждение проблемы в микрогруппах: 
участники распределяют роли между членами группы, выстраивают систему аргументов, продумывают 
ответы на возможные вопросы. Пятый этап предполагает непосредственное обсуждение проблемы 
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между МГ, когда ведущий по очереди предоставляет группам слово для аргументации и контраргумен-
тации, согласно регламенту выступления. На заключительном этапе дебатов проводится совместный 
анализ результатов дискуссии. 

Групповой формат работы в виде «Круглого стола» заключается в представлении широкого спек-
тра мнений по выбранной теме с разных точек зрения, обсуждении непонятных и спорных моментов, 
связанных с поставленной проблемой, развитии у студентов способности самостоятельно решать на-
сущные вопросы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опы-
та. Дискуссия направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы, требующей всестороннего ана-
лиза. Как правило, перед участниками не стоит задача полностью решить проблему, они ориентирова-
ны на возможность рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше информации, осмыс-
лить ее, обозначить основные направления развития и решения, согласовать свои точки зрения, нау-
читься конструктивному диалогу. Поскольку дискуссия организуется в прямом смысле за круглым сто-
лом, в ней могут принять участие от 15 до 25 студентов.  

Метод «Панельной дискуссии» применяется, когда в процессе взаимодополняющего диалога, об-
мена знаниями, мнениями и убеждениями необходимо прийти к рациональному решению. Изначально 
панельные дискуссии, как формат обмена мнениями и точками зрения, проходили на конференциях 
и ток-ток шоу, но гибкость в адаптации к учебной среде и возможность включить различное количес-
тво участников в обсуждение проблемы обеспечили широкое применение этой формы групповой рабо-
ты в педагогической практике. Как отмечает О. А. Павлова, «ключевым моментом для организации па-
нельной дискуссии является наличие спорного социально-значимого вопроса» [4, 221]. Организация па-
нельной дискуссии предполагает наличие модератора, или ведущего, спикеров, представляющих раз-
личные точки зрения, и слушателей. Роль модератора заключается в создании доверительной атмосфе-
ры, в вовлечении большего количества участников в дискуссию, контроль за регламентом, удержании 
диалога в рамках заявленной темы, подведении итогов дискуссии в целом. После выступления спике-
ров по каждому вопросу обсуждение переходит «в зал» – слушатели вправе высказывать свое мнение, 
задавать уточняющие вопросы спикерам или изложить свои контраргументы (в этом проявляется инте-
рактивность обучения). В качестве одной из характерных особенностей панельной дискуссии следует 
отметить ее непредсказуемость. Не смотря на то, что приблизительный список вопросов составляется 
заранее, предугадать полный сценарий дискуссии невозможно ввиду живого общения, личного мнения 
участников и непредсказуемости «вопросов из зала». 

Ко второй группе форматов целесообразно отнести те формы групповой работы, которые в педаго-
гической практике используются не так давно, но при этом достаточно активно, поскольку, во-первых, 
обеспечивают высокую степень интенсивности работы студентов, а во-вторых, предполагают несколь-
ко «нестандартные» способы взаимодействия участников дискуссий. В рамках этой группы подробнее 
рассмотрим «Эстафету», «Вертушку» и »Аквариум». 

Дискуссия «Эстафета» направлена на организацию последовательного обсуждения проблемных 
вопросов и аспектов темы (раздела) в малых группах с дальнейшим анализом и согласованием различ-
ных подходов, и принятием коллективного решения. Обучающиеся объединяются в малые группы 
и располагаются в пространстве аудитории по кругу. Каждая группа получает вопрос/проблему и при-
ступает к обсуждению. Дискуссия в группе заканчивается формулировкой общего решения вопро-
са/проблемы. Далее лист с проблемой передается по часовой стрелке следующей группе, которая об-
суждает новый вопрос, также фиксируя свое мнение/решение. Процедура повторяется столько раз, 
сколько предложено вопросов/проблем и сколько создано групп. По окончании дискуссии каждой 
группе возвращается выданный первоначально вопрос/проблема и дается время на анализ и консолида-
цию решений/точек зрения. В заключении группы озвучивают результаты своей работы, анализируется 
работа групп студентами и преподавателем, подводятся итоги. 

Специфика дискуссии «Вертушка» заключается в том, что студенты обсуждают проблему в груп-
пах с переменным составом, работая на разных этапах дискуссии в разном составе и над разными ас-
пектами обсуждаемой проблемы. При этом на каждом этапе дискуссии участник занимает новую пози-
цию: он может быть модератором, первым выступающим, вторым выступающим и т. д. Таким образом, 
обеспечивается максимальная активность и включенность каждого в обсуждение всех аспектов пробле-
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мы, формируются коммуникативные и организаторские умения и навыки. Данный вид дискуссии обес-
печивает высокую степень интенсивности и разносторонний анализ обсуждаемой проблемы каждым 
обучающимся, позволяет обсудить проблему в разном составе ее участников. Одна из сложностей орга-
низации подобной дискуссии – необходимость ориентироваться на определенное количество участни-
ков. Однако алгоритм дискуссии можно упростить, сделав состав малых групп постоянным. 

Дискуссия «Аквариум» применяется как на этапе формирования у обучающихся навыков, так и на 
последующем этапе совершенствования умений использования коммуникативных стратегий и тактик 
убеждения, воздействия и аргументирования при обсуждении спорных, противоречивых социально-
значимых вопросов. В педагогической практике «Аквариум» также активно используется как метод со-
циально-психологического обучения, поскольку позволяет ее участникам отрефлексировать свое пове-
дение в процессе дискуссионного общения, проанализировать ход взаимодействия участников на меж-
личностном уровне и откорректировать его [5, 18]. На подготовительном этапе модератор дискуссии 
(преподаватель) представляет проблему и делит студенческую группу на малые группы, которые распо-
лагаются по кругу. Обучающиеся обсуждают проблему в своих малых группах и формулируют точку 
зрения на проблему. Затем от каждой группы выбирается представитель, который будет отстаивать по-
зицию группы перед другими участниками.  

На этапе непосредственно «аквариумного» обсуждения представители малых групп собираются 
в центре аудитории и обсуждают проблему, представляя и отстаивая интересы своей группы. Осталь-
ные участники наблюдают за ходом дискуссии, занимая позицию аналитиков, оценивающих как содер-
жание, так и форму выступлений, степень убедительности спикеров, особенности используемых стра-
тегий и тактик дискутирующих. В дискуссии они не участвуют, однако могут задавать вопросы во вре-
мя сессии «вопрос-ответ», которая следует непосредственно за обсуждением. 

На заключительном этапе производится анализ результатов дискуссии, а также характер взаимо-
действия ее участников. 

Третья группа форматов включает «новейшие» дискуссионные формы, такие как «Открытое про-
странство» («Open Space») «Неконференция» («Unconference»), «Мировое кафе» («World Café»). Дан-
ные форматы возникли в рамках последних мировых трендов, включающих «совместное потребление» 
(«sharing economy») и как ответ на новые вызовы нашего времени. Будучи изначально частью бизнес-
процессов и ивент-индустрии, они могут быть адаптированы и успешно использованы в образователь-
ной среде. 

Сочетание разнообразных видов дискуссии в арсенале преподавателя позволяет сделать процесс 
обучения не только интересным и насыщенным для обучающихся, но и рассмотреть актуальные вопро-
сы общества с разных сторон, увидеть сущность проблемы, найти пути ее решения на основе практи-
ческого применения имеющихся знаний. Развитие умений студентов эффективно применять различные 
стратегии коммуникативного поведения в различных коммуникативных ситуациях, в том числе в раз-
личных формах групповых дискуссий способствует формированию профессиональной компетенции 
специалистов по межкультурной коммуникации. 
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