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Актуальность исследования. Способность и готовность выпускника 
вуза осуществлять эффективную коммуникативную деятельность в буду-
щей профессиональной деятельности детерминированы степенью сформи-
рованности к концу обучения многокомпонентной профессионально ори-
ентированной коммуникативной компетенции как на родном языке, так и 
иностранном. Данная компетенция формируется на различных этапах и в 
практике обучения различным дисциплинам, среди которых особое место 
отводится иностранному языку. При этом целью обучения иностранному 
языку является формирование у студентов профессионально ориентиро-
ванной иноязычной коммуникативной компетенции (ПИКК).   

Исследование проводится в рамках иноязычного обучения студентов 
юридических направлений подготовки. Ведение будущей юридической 
практики напрямую связано с коммуникацией и решением прагматических 
задач, что определяет необходимость поставить во главу угла иноязычного 
обучения формирование прагматической компетенции как компонента 
ПИКК. 

Исследование базируется на положениях федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и са-
мостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта высшего об-
разования   ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого» (СУОС ВО СПбПУ), а также на основной образо-
вательной программе высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) (ООП ВО), в которой 
количество универсальных и общепрофессиональных компетенций (УК и 
ОПК) увеличено. Требование к формированию прагматической компетен-
ции косвенно представлено в формулировках, ориентированных на фор-
мирование как универсальных (УК-4, УК-13), так и общепрофессиональ-
ных (ОПК-7) компетенций. УК-4 – «Коммуникация» отражает способность 
осуществлять коммуникацию  на иностранном языке в ситуациях профес-
сионального общения в интернациональной среде с пониманием культур-
ных, языковых и социально-экономических различий; УК-13 – «Межлич-
ностная коммуникация» связана со способностью использовать иностран-
ный язык для выражения мнения в межличностном и деловом общении; 
ОПК–7 «Юридическая коммуникация» ориентирована на владение необ-
ходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке. 

Анализ научно-теоретических и методических работ, посвященных 
вопросам профессиональной коммуникации, показал, что эффективность 
межличностного взаимодействия определяется конкретной коммуникатив-
ной задачей. В трактовке понятия «прагматическая компетенция» наблю-
дается широкая вариативность, отраженная в работах отечественных и за-
рубежных  лингвистов и методистов (Е.В. Шуман, И.В. Нужа, М.Г. Евдо-
кимова, К.В. Стрекалова, О.А. Лискина и И.В. Кожухова),  значительное 
количество исследователей  (Л.Ф.Брахман, А.С.Палмер, C.Дж. Савиньон,  
М. Сельсе-Маршия, И.Л. Бим, Н.П. Хомякова, П.В. Сысоев, П.Ю. Золотов 
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и др.) включает прагматическую компетенцию в состав ПИКК, подчерки-
вая значимость этого компонента. При этом вопрос об определении и со-
держании этого понятия применительно к конкретной профессиональной 
ситуации полностью не решен. В юриспруденции каждый новый кейс име-
ет свою специфику, свою задачу, обусловленную обстоятельствами дела, 
что предполагает тщательное планирование коммуникации в рамках кон-
кретного кейса и применение стратегий и тактик на всех этапах работы над 
ним.  Данный фактор обусловливает необходимость уточнения понятия 
«прагматическая компетенция» в целях определения содержания и органи-
зации обучения эффективной юридической коммуникации на иностранном 
языке, а также актуализирует потребность формирования прагматической 
компетенции у студентов юридических направлений подготовки. 

Ориентированность современного профессионального иноязычного 
образования на практическую деятельность в рамках определенной специ-
альности требует поиска соответствующих форм обучения. В полной мере 
задачи высшего образования реализуются в контекстном обучении, интег-
рирующем такие подходы как междисциплинарный, компетентностный, 
межкультурный, предметно-языковой интегрированный и др. Основываясь 
на теории контекстного обучения, представляется методически оправдан-
ным рассматривать дисциплину «Иностранный язык в сфере юриспруден-
ции» в качестве смоделированного контекста будущей профессиональной 
деятельности студентов. В этом случае иностранный язык, кроме актуали-
зации основной образовательной цели, ориентирован также на формирова-
ние значимых для специалиста компетенций посредством включения в 
учебный процесс квазипрофессиональной деятельности студентов, пред-
ставленной в исследовании ситуативными контекстами и кейсами, обла-
дающими значительным методическим потенциалом. Несмотря на наличие 
исследований, посвященных проблемам обучения иностранным языкам в 
рамках контекстного обучения, вопросы формирования прагматической 
компетенции у будущих юристов остаются за пределами интересов мето-
дистов. В соответствии с этим в условиях обучения иностранному языку 
необходима разработка педагогической технологии, направленной на фор-
мирование прагматической компетенции студентов юридических специ-
альностей и обеспечивающей эффективную устную профессиональную 
коммуникацию на основных этапах решения юридического кейса. 

Анализ научно-методической литературы по теме проводимого ис-
следования показал наличие ряда проблем, связанных с обучением праг-
матико-обусловленной юридической коммуникации с учетом требований, 
предъявляемых к современному иноязычному профессиональному образо-
ванию, а именно: 

- отсутствует согласованное понимание роли прагматической компе-
тенции в структуре иноязычной юридической коммуникации; 

- не выявлены педагогические условия формирования прагматической 
компетенции у будущих юристов в рамках контекстного обучения; 
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- отсутствует разработанная модель формирования прагматической 
компетенции будущих юристов в контексте профессиональной юридиче-
ской коммуникации. 

Выявленные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии про-
тиворечий между: 

- требованиями, предъявляемыми к выпускникам юридических на-
правлений подготовки, определяющими их способность и готовность об-
щаться в профессиональной среде как на русском, так и иностранном язы-
ке, и недостаточно эффективной системой иноязычной подготовки, не по-
зволяющей решать коммуникативные задачи в будущей профессиональной 
деятельности на требуемом национальном и международном уровнях; 

- необходимостью владения будущими юристами прагматической 
компетенцией, являющейся доминантным компонентом профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции при решении коммуникатив-
ных задач в устной юридической практике, и реальными организационно-
педагогическими условиями обучения, не учитывающими специфики ино-
язычного юридического общения; 

- потенциалом контекстного обучения, ориентированного на профес-
сионализацию всего образовательного контента, и отсутствием педагоги-
ческих технологий, обеспечивающих эффективную профессионализацию в 
рамках иноязычного образования будущих юристов. 

Вышеперечисленные противоречия указывают на наличие проблемы 
исследования: каким образом сформировать прагматическую компетен-
цию, определяющую эффективность иноязычной устной коммуникации в 
будущей профессиональной деятельности юриста, в рамках дисциплины 
«Иностранный язык»? Указанные противоречия и проблема определили 
выбор темы диссертационного исследования: «Формирование прагмати-
ческой компетенции у студентов юридических направлений подготов-
ки на основе кейс-технологии (английский язык)». 

Цель исследования – разработка, научное обоснование и экспери-
ментальная проверка кейс-технологии, направленной на формирования 
прагматической компетенции у студентов юридических направлений под-
готовки в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруден-
ции».  

Объект исследования – процесс иноязычной подготовки студентов 
юридических направлений в высшей школе. 

Предмет исследования – формирование прагматической компетен-
ции у будущих юристов в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» на основе кейс-технологии. 

Задачи диссертационного исследования: 
1) на основании теоретических работ, регламентирующих документов 

и образовательной практики выявить специфику устной иноязычной юри-
дической коммуникации и определить основные контексты юридической 



6 
 

коммуникации, основные юридические стратегии и тактики, реализуемые 
в формате профессионального общения будущих юристов; 

2) проанализировать содержательную основу понятия «прагматиче-
ская компетенция» и обосновать необходимость формирования данного 
компонента иноязычной коммуникативной компетенции, определяющего 
эффективность иноязычной коммуникации будущих юристов в профес-
сиональном формате; 

3) описать основные подходы к обучению иноязычной юридической 
коммуникации в рамках контекстного обучения; 

4) определить лингводидактические характеристики кейс-технологии 
в профессиональном обучении иностранным языкам, теоретически обос-
новать возможность актуализации лингводидактического потенциала 
данной технологии в иноязычном обучении будущих юристов; 

5) выявить основные педагогические условия, содержание и органи-
зацию иноязычного обучения по формированию прагматической компе-
тенции юристов на основе лингводидактических и специальных принци-
пов обучения, методов и приемов; 

6) разработать структурно-содержательную модель формирования 
прагматической компетенции будущих юристов на основе кейс-
технологии; 

8) организовать экспериментальное обучение и определить эффек-
тивность формирования прагматической компетенции на основе кейс-
технологии при обучении будущих юристов иноязычной коммуникации. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в предполо-
жении о том, что формирование прагматической компетенции, опреде-
ляющей эффективность профессиональной юридической коммуникации, 
будет эффективным, если: 

- будут определены функциональные форматы юридической комму-
никации (ФФЮК) и юридические контексты, имеющие специфику в со-
держательном и операционном планах и определяющие контекст иноязыч-
ного образования будущих юристов; 

- будет определен компонентный состав прагматической компетен-
ции, определяющий целеполагание при ее формировании; 

- формирование прагматической компетенции, обусловливающей эф-
фективность профессиональной коммуникации, будет основано на поло-
жениях контекстного обучения, подходах и принципах, определяющих 
достижимость целевых установок; 

- будет разработана структурно-содержательная модель кейс-
технологии, направленной на формирование прагматической компетенции 
у будущих юристов, в качестве методического ядра которой выступает 
кейс-метод; 

- будет разработано содержание дидактического компонента техноло-
гии, обеспечивающее формирование прагматической компетенции в ос-
новных ситуациях юридической коммуникации. 
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Теоретико-методологической основой исследования выступают: 
теория и методика обучения иностранному языку в высшей школе (Н.И. 
Алмазова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, В.Н. Кругликов, А.В. Рубцова, Л.П. 
Халяпина и др.); деятельностный подход (А. Дистерверг, А.Н. Леонтьев, 
М.И. Махмутов, Б.Д. Эльконин, А.В. Хуторской и др.), контекстное обуче-
ние (А.А. Вербицкий, О.А. Григоренко, М.Д. Ильязова, И.А. Жукова, Е. А. 
Седова, О.Б. Соловьева, Н.В. Старостина и др.), компетентностный подход 
(И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, Е.Я. Коган, А.М. Маркова,  К.Г. Митрофанов, 
О.В. Соколова, G.V. Barrett, R.L. Depinet и др.), междисциплинарный под-
ход (М.А. Акопова, О.А. Бурукина, Ф.Т. Галеева, Е.А. Кучинская, В.В. 
Мячина, Н.В. Попова, И.И. Халеева и др.), межкультурный подход (Г.А. 
Масликова, Г.В. Елизарова, И.И. Халеева, Е.Г. Тарева и др.), теория рече-
вых актов (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, В.А. Звегинцев, Дж.Л. Остин, 
Дж.Р. Серль, И.П. Сусов и др.); модели ПИКК и методики их формирова-
ния (Е.В. Думина, Е.Н. Соловова, О.Б. Тарнопольский, Н.П. Хомякова, 
Е.В. Шуман, L.F. Bachman, M. Canale, M. Celce-Murcia, A.S. Palmer, S.J. 
Savignon, E. Usó-Juan, J.A. Van Ek и др.), модели прагматической компе-
тенции и методики ее формирования (В.Н. Василина, М.В. Захарова, П.Ю. 
Золотов, И.В. Кожухова, О.М. Новикова, D.A. Koike, L. Pearson, J. Purpura, 
N. Taguchi и др.), кейс-метод и кейс-технология (Р.Р. Аитбаева, Е.Н. Кра-
сикова, Т.Б. Межова, Е.Ю. Садовская, Н.В. Сорокина, А.В. Стрелкова, Т.Н. 
Трапезникова, C.U. Grosse, K. Westerfield, H.G. Widdowson и др.). 

Достижение поставленной цели предполагало использование сле-
дующих методов исследования: 

- теоретические, включающие анализ отечественной и зарубежной 
научно-методической литературы по теме исследования, анализ и синтез 
теоретического и эмпирического материала, прогнозирование хода и ре-
зультатов исследования; 

- эмпирические, предполагающие проведение педагогического экспе-
римента, сопровождаемого мониторингом достижений студентов на раз-
ных этапах эксперимента, наблюдение, тестирование и анкетирование, а 
также статистические методы обработки результатов педагогического экс-
перимента. 

Диссертационное исследование проводилось в три этапа в период с 
2020 г. по 2023 г. 

1. На подготовительном этапе (2020-2021 гг.) была выявлена науч-
ная проблема исследования, проведен анализ научно-методической лите-
ратуры по теме исследования, сформулированы цель исследования, задачи, 
рабочая гипотеза, составлен план исследования. 

2. На основном этапе (2021-2022 гг.) был произведен отбор типов 
права и соответствующих им коммуникативных контекстов, описаны педа-
гогические условия и разработана кейс-технология формирования прагма-
тической компетенции, разработан дидактический ресурс. На этом этапе 
проведено проектирование экспериментального обучения, подготовлены 
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тестовые материалы и опросники для верификации эффективности кейс-
технологии. 

3. На заключительном этапе (2022-2023 гг.) в рамках дисциплины 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» было проведено экспери-
ментальное обучение студентов 3 курса юридического направления подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция». В ходе педагогического эксперимента 
проведены контрольные срезы. Полученные статистические данные были 
проанализированы, интерпретированы и оформлены в форме выводов и 
заключения. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступил ФГА-
ОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-
кого». В эксперименте приняли участие 106 студентов: в пилотной части – 
28 человек (2021-2022 учебный год) и в основной – 78 человек, составив-
ших экспериментальную и контрольную группы (2022-2023 учебный год). 

Личный вклад автора заключается в уточнении понятия «прагмати-
ческая компетенция» в контексте иноязычного юридического образования; 
выявлении функциональных форматов устной юридической коммуникации 
(ФФЮК), коммуникативных контекстов и соответствующих им коммуни-
кативных стратегий; разработке кейс-технологии, ориентированной на 
формирование прагматической компетенции, определяющей эффектив-
ность  иноязычной устной юридической коммуникации; разработке прак-
тического дидактического ресурса, выступающего в качестве методическо-
го инструмента формирования прагматической компетенции;  модерниза-
ции метода взаимного рецензирования на основе таксономической модели 
Л. Андерсона. 

Научная новизна исследования: 
- выявлены и адаптированы для иноязычной коммуникации функцио-

нальные форматы устной юридической коммуникации, описаны соответ-
ствующие им коммуникативные контексты и определяющие их стратегии 
и тактики; 

- определены структурно-содержательные компоненты кейс-
технологии, ориентированной на формирование прагматической компе-
тенции в контексте юридической коммуникативной деятельности; 

- уточнено содержание обучения профессионально ориентированной 
иноязычной устной коммуникации студентов направления подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» в соответствии с уровнем владения иностран-
ным языком B2; 

- предложен научно обоснованный алгоритм формирования прагма-
тической компетенции у будущих юристов на основе положений контек-
стного обучения. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в 
следующем: 

- определено содержание понятия «прагматическая компетенция» в 
контексте иноязычного юридического образования; 
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- обоснована возможность актуализации лингводидактического по-
тенциала кейс-технологии в профессионально ориентированном иноязыч-
ном юридическом обучении; 

- доказана целесообразность формирования прагматической компе-
тенции в области юридической коммуникации на основе кейс-технологии 
в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»; 

- теоретически обоснованы педагогические условия формирования 
прагматической компетенции будущих юристов, учитывающие целевые 
ориентиры, содержательные и процессуальные компоненты иноязычного 
образования. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в 
следующем: 

- разработана система иноязычных коммуникативных упражнений и 
видов деятельности, направленных на формирование прагматической ком-
петенции в юридических контекстах; 

- разработан иноязычный дидактический ресурс на основе кейс-
технологии по четырем типам права, включающий «Контрактное право», 
«Деликтное право», «Право интеллектуальной собственности» и «Уголов-
ное право»; 

- разработан контрольно-диагностический аппарат, определяющий в 
условиях иноязычной профессионально-ориентированной коммуникатив-
ной деятельности уровень сформированности прагматической компетен-
ции будущих юристов. 

Основные положения исследования могут быть использованы в рам-
ках методического курса по преподаванию профессионально-
ориентированного иностранного языка, представлены в виде курса повы-
шения квалификации или использованы в качестве методических ориенти-
ров при формировании дидактических ресурсов по иностранному языку. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Методическая организация процесса обучения иностранному языку 

будущих юристов определяется особенностями юридических контекстов, в 
которых осуществляется юридическая устная коммуникация. Выделенные 
в исследовании функциональные коммуникативные форматы (консульта-
тивный, заявительный, договорный, обвинительный, защитительный и до-
казательный) характеризуются типами взаимодействия, статусом комму-
никаторов, стилями общения. Данные характеристики обусловливают мо-
делирование профессионально ориентированного учебного контекста, в 
рамках которого формируются компетенции, определяющие эффектив-
ность юридической коммуникации на иностранном языке.  

2. Ориентированность на достижимость определенной юридической 
задачи (интенциональность) определяет доминирующую роль прагматиче-
ской компетенции в структуре иноязычной профессионально ориентиро-
ванной коммуникативной компетенции, актуализированной в юридиче-
ской коммуникации. Под прагматической компетенцией в исследовании 
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понимается способность и готовность осуществлять эффективную юриди-
ческую коммуникацию на основе использования ситуативно-
обусловленных языковых средств, знания релевантных стратегий, тактик и 
приемов, типичных для юридических контекстов коммуникации. В качест-
ве компонентов прагматической компетенции в условиях юридической 
коммуникации выступают социолингвистический (владение ситуативно-
обусловленными языковыми средствами), стратегический (оперирование 
коммуникативными юридическими стратегиями и тактиками), экстралин-
гвистический (владение приемами взаимодействия с собеседником), функ-
циональный (решение коммуникативной задачи).  

3. Формирование прагматической компетенции в условиях иноязыч-
ного обучения будущих юристов методически целесообразно осуществ-
лять в рамках кейс-технологии, понимаемой как системная совокупность и 
функционирование всех личностных, инструментальных и методологиче-
ских средств. Структурно-содержательные компоненты технологии пред-
ставлены в модели технологии, определяющей их взаимообусловленность. 
Целевые установки исследования отражены в целевом блоке. В методоло-
гическом блоке определяется целесообразность использования таких мето-
дических подходов, как: компетентностный, междисциплинарный, меж-
культурный, интегрированный предметно-языковой. Технология строится 
также на актуализации как лингводидактических принципов (проблемно-
сти, преемственности содержания обучения, учета родного языка, рефлек-
сии), так и специфических для данного исследования принципов (функ-
циональности, профессионализации, субъективации информации, алго-
ритмизации учебного процесса, ведущей роли совместной деятельности). 
Содержательно-технологический блок включает текстовой профессио-
нально-ориентированный контент и определяет различные методы и прие-
мы коммуникации на этапах консультирования, медиации и судебного 
разбирательства. В результирующем блоке определяются показатели 
сформированности основных компонентов прагматической компетенции. 

4. В качестве инструмента формирования способности вести эффек-
тивную юридическую коммуникацию на основе сформированной прагма-
тической компетенции методически целесообразным представляется ис-
пользование дидактического ресурса, состоящего из модулей (кейсов), от-
ражающих определенный юридический контекст (темы, связанные с кон-
кретным видом права) и соотносимый с вертикальным и горизонтальным 
организационными форматами. Вертикальный формат каждого модуля 
предполагает пошаговое формирование прагматической компетенции в 
рамках одного юридического контекста на основе определенного алгорит-
ма. Горизонтальный формат кейс-технологии включает несколько модулей 
по различным видам права, что позволяет сформировать прагматическую 
компетенцию будущих юристов на широком коммуникативном контексте. 
Профессионально значимый текстовой материал разработанного дидакти-
ческого ресурса, лингвопрагматические и квазипрофессиональные задания, 
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коммуникативный характер упражнений и видов деятельности, алгоритми-
зированный формат анализа и усвоения содержания кейса и творческое 
использование студентами материала в иноязычном коммуникативном 
контексте определяют достижимость запланированного результата иссле-
дования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обу-
словлена проведенным анализом научно-теоретического материала, под-
бором релевантных контексту обучения образовательных подходов, логи-
кой развертывания научного знания, применением методов исследования, 
соответствующих заявленным целям и задачам, апробированием и практи-
ческой эффективностью разработанной кейс-технологии в совокупности ее 
содержания и организации материалов, доказанной в ходе эксперимен-
тального обучения. 

Апробация и внедрение результатов. Результаты настоящего иссле-
дования обсуждались на аспирантских семинарах, проводимых в Высшей 
школой лингводидактики и перевода Гуманитарного института ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
в период с 2022 по 2023 гг.; III Всероссийской научной конференции «Ре-
волюция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме», НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новгород (26-28 ноября 2021 г.); I Все-
российской молодежной научно-практической конференции «Гуманитар-
ный форум в Политехническом», СПбПУ, г. Санкт-Петербург (6 – 8 апреля 
2022 г.), XIV Международной конференции «Education, Research and 
Innovation (ICERI 2021)», г. Валенсия, Испания (8-9 ноября 2021 г.); Все-
российской научной конференции молодых исследователей с международ-
ным участием «Социально гуманитарные проблемы образования и про-
фессиональной самореализации» (Социальный инженер-2022), РГУ им. 
А.Н. Косыгина, г. Санкт-Петербург (12 – 16 декабря 2022 г.); XX Всерос-
сийской научной конференции с международным участием «Информация 
– Коммуникация – Общество (ИКО–2023)», СПбГЭТУ, г. Санкт-Петербург 
(2-3 февраля 2023 г.); XXI международной научно-теоретической конфе-
ренции «Профессиональная культура специалиста будущего», СПбПУ, г. 
Санкт-Петербург (26-27 октября 2021 г.); XXII международной научно-
теоретической конференции «Профессиональная культура специалиста 
будущего», СПбПУ, г. Санкт-Петербург (24-26 ноября 2022 г.). 

По результатам исследования опубликованы 12 работ, три из которых 
проиндексированы в Scopus и Web of Science, три – в изданиях, рекомен-
дованных ВАК РФ, остальные – в РИНЦ, а также учебное пособие, содер-
жащее материалы для практического курса по формированию прагматиче-
ской компетенции на основе кейс-технологии, апробированное в ходе пе-
дагогического эксперимента. 

Структура диссертационного исследования включает введение, 
теоретическую и практическую главы с выводами, список литературы (331 
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источник) и пять приложений. В работе представлены 16 рисунков, вклю-
чая диаграммы, схемы и иллюстрации, и 12 таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении научно-квалификационной работы обосновывается ак-
туальность исследования, формулируются цель и задачи, определяются 
объект, предмет и методы исследования и выдвигается гипотеза исследо-
вания. Во введении представлены положения, выносимые на защиту, опи-
саны теоретическая и практическая значимости и научная новизны. 

Первая глава диссертации «Теоретические основы формирования 
иноязычной прагматической компетенции у будущих юристов» определя-
ются особенности юридической коммуникации, значимость прагматиче-
ской компетенции для ведения коммуникации в основных юридических 
контекстах, а также теоретические и методологические положения обуче-
ния прагматико-обусловленной коммуникации в сфере юриспруденции в 
высшей школе. 

Анализ научно-методической литературы, посвященной профессио-
нальной коммуникации, позволил установить, что под профессионально 
ориентированной коммуникацией понимается межличностное взаимодей-
ствие, ориентированное на решение частной задачи, значимой в конкрет-
ных временных и пространственных плоскостях (О.М. Бузская, Ю.А. Куз-
нецова, ВМ. Бикбаев). Основываясь на методических исследованиях, свя-
занных с юридической коммуникацией (И.А. Горелова, М.А. Зайцева, Н.Н. 
Ивакина, С.Ю. Макаров, Д.Д. Мещеряков, И.В. Палашевская, А.А. Солда-
това, Е.Ф. Усманова и др.), можно сделать вывод о том, что ключевым 
фактором инициации юридической коммуникации является интенцио-
нальность, то есть прагматическая направленность коммуникативного ак-
та, которая признает целесообразным использование функциональной ти-
пологии при дифференциации устных юридических высказываний. В ме-
тодической типологии функциональных форматов юридической коммуни-
кации (ФФЮК), предложенной Е.В. Думиной, определяется понятие 
«функциональный формат» высказывания как «системный профиль акту-
альных условий коммуникации» в условиях письменного юридического 
языка. В данном исследовании были выделены ФФЮК, характерные для 
устной коммуникации и актуальные в рамках консультативной деятельно-
сти юриста, медиации и судебного разбирательства, что позволило расши-
рить типологию Е.В. Думиной за счет незатронутых в контексте иноязыч-
ной письменной коммуникации функциональных форматов, а именно: об-
винительного, защитительного и доказательного. 

Выделенные шесть ФФЮК (консультативный, заявительный, дого-
ворной, доказательный, обвинительный и защитительный), проявляющие-
ся на этапах консультации, медиации и суда,  позволяют охарактеризовать 
и в дальнейшем смоделировать процесс коммуникации на всех этапах ре-
шения юридического кейса от первичной консультации до итоговой по 
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следующим параметрам: контекст коммуникации, определяющий прагма-
тическую установку коммуникативного акта, тип взаимодействия, опреде-
ляющий статус коммуникатора (агент, клиент, медиатор, истец, ответчик, 
свидетель), стиль общения (юридически-обывательский и официально-
деловой) и вид устной речи (диалог и монолог). 

Сопоставление ФФЮК с коммуникативными интенциями дает осно-
вание оперировать понятиями «коммуникативные», или «речевые» страте-
гии, которые вслед за О.С. Иссерс понимаются как комплекс речевых дей-
ствий, опосредованных прагматической интенцией, и как отдельные рече-
вые действия. На основе анализа различных юридических текстов, методи-
ческих исследований, юридических дидактических ресурсов были опреде-
лены не только функциональные форматы, актуализированные на трех 
этапах юридического процесса, но и соответствующие им основные ком-
муникативные стратегии и тактики. Так, в рамках доказательного ФФЮК в 
ходе медиации реализуется кооперативная стратегия, представленная так-
тиками согласия, смены темы, убеждения, проявления сочувствия и при-
влечения внимания. 

Функциональная обусловленность юридической коммуникации, реа-
лизуемая через значимые для определенного контекста юридические стра-
тегии и тактики, позволяет сделать вывод о доминирующей роли прагма-
тической компетенции в юридической коммуникации и о необходимости 
ее формирования у будущих юристов при обучении профессионально ори-
ентированной иноязычной коммуникативной компетенции (ПИКК). 

Определение содержания понятия «прагматическая компетенция» как 
компонента ПИКК затруднено из-за дифференциации понятия в трактов-
ках большого количества научных подходов, отсутствия унифицированно-
го определения понятия и дефицита работ, посвященных изучению вопро-
сов формирования прагматической компетенции в контексте профессио-
нальной деятельности. Так, в научно-методической литературе эта компе-
тенция определяется как дискурсивная (М. Канейл, Ван Эк), социокуль-
турная (Э. Усо-Хуан, А. Мартинес-Флор), социолингвистическая (Д. 
Хаймс, М. Сельсе-Маршия, C.Дж. Савиньон, П.В. Сысоев) и социопрагма-
тическая (О.М. Александрова). В фокусе внимания немногочисленных ис-
следований, освещающих формирование прагматической компетенции в 
контексте юридического английского, находится переводческая деятель-
ность и возможность интерпретации юридических текстов (D. Cao, J. Husa, 
S.M. Boyne), тогда как вопросы эффективной устной иноязычной юриди-
ческой коммуникации в корреляции с прагматической компетенцией ос-
таются без внимания. 

Опираясь на методическую трактовку прагматической компетенции 
(Hymes, D.H.,1972; Canale and Swain, 1980; SEFR, 2018), были выявлены 

четыре компонента прагматической компетенции, обеспечивающие эф-
фективность юридической коммуникации, включающие: способность ак-
туализировать и применять значимый для определенного коммуникатив-
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ного контекста языковой материал, обеспечивающий гибкость и беглость 
высказывания, логичность его компонентов (социолингвистический 

компонент); способность оперировать юридическими стратегиями, пре-
допределяющими в значительной мере исход коммуникативного акта в 
юридической области (стратегический компонент); умение взаимодейст-
вовать с собеседником, выраженное в активной коммуникативной позиции 
и знании невербальных форм общения (экстралингвистический компо-
нент); умение решать коммуникативные задачи (функциональный ком-
понент) (Рисунок 1). Таким образом, под прагматической компетенцией в 
исследовании понимается способность и готовность осуществлять эф-
фективную юридическую коммуникацию, используя ситуативно-
обусловленные языковые средства, базирующиеся на знании релевантных 
стратегий, тактик и приемов, типичных для юридических контекстов 
коммуникации, ориентированных на достижимость определенной юриди-
ческой задачи. 

 
Рисунок 1 – Структура прагматической компетенции 

В качестве методологической основы формировании прагматической 
компетенции в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспру-
денции» выступает контекстное обучение (А.А. Вербицкий), использова-
ние которого детерминировано такими методическими установками, как 
актуализация активных форм обучения; ориентированность на результат, 
выраженный в компетенциях; практико-ориентированность обучения; воз-
можность реализовывать компетентностный, междисциплинарный, меж-
культурный и предметно-языковой интегрированный подходы. 
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Достижимость целевых установок исследования определяется струк-
турно-содержательными компонентами разработанной кейс-технологиии. 
Под кейс-технологией понимается системная совокупность и функциони-
рование всех личностных, инструментальных и методологических средств 
на основе научности, алгоритмизированности, управляемости, воспроизво-
димости. Кейс-технология в рамках  обучения профессионально ориенти-
рованной коммуникации позволяет реализовать формат обучения «субъ-
ект—субъект», актуализирующий использование коммуникативных стра-
тегий и тактик; внедрять формат компетентностного подхода, рассматри-
вающего прагматическую компетенцию как компонент ПИКК; формиро-
вать учебный  процесс на основе  принципов контекстного обучения, ори-
ентированных на профессионализацию студентов в ходе освоения дисцип-
лины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»; актуализировать идеи 
междисциплинарности в учебном контенте с учетом межкультурных реа-
лий; обеспечивать эффективное обучение и стабильный результат. 

Моделирование содержания и организации обучения юристов ино-
язычной профессиональной коммуникации представлено во второй главе 
«Реализация кейс-технологии формирования иноязычной прагматической 
компетенции у будущих юристов». В основе моделирования лежат как 
лингводидактические принципы (проблемности содержания обучения, 
преемственности содержания обучения, учета родного языка, рефлексии), 
так и специфические для данного исследования принципы (Рисунок 2). Так,  
принцип  интегрирования квазипрофессиональной  деятельности в образо- 

 
Рисунок 2 – Принципы формирования прагматической компетенции в рам-

ках кейс-технологии 
вательную деятельность  соотносится с принципом профессиональной 
ориентированности обучения в рамках контекстного обучения; принцип 
функциональности определяет мотивы юридической коммуникации и 
способы ее эффективной реализации; принцип алгоритмизации отражает  
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последовательное моделирование содержания обучения в рамках кейс-
технологии; принцип личностно-смыслового включения студента в учеб-
ную деятельность определяет  необходимость знакомства студентов с 
двумя юридическими языковыми картинами мира и позволяет сформиро-
вать умения оперировать потоком профессиональной информации, а также 
решить проблему усвоения специального знания на иностранном языке за 
короткий курс обучения; принцип совместной деятельности (кооперации), 
идентифицируемый в контекстном обучении как вид трудовой деятельно-
сти, определяет  коммуникативный формат образовательной практики. 

Структурно-содержательная модель кейс-технологии (Рисунок 3), в 
рамках которой формируется прагматическая компетенция, определяет по-
ступательное движение от целевых установок к конечному результату и 
состоит из взаимообусловленных компонентов (блоков). Интеграционный 
характер компонентов модели обусловлен целевой установкой, зафиксиро-
ванной в нормативных документах (нормативно-целевой блок); реализация 
целевых установок обучения детерминирована содержанием методологи-
ческого блока, то есть подходами, реализуемыми в рамках контекстного 
обучения, и соответствующими принципами; организация содержатель-
но-технологического блока определяется педагогическими условиями, 
средствами, формами, методами обучения, комплексом упражнений; опре-
деление объектов контроля и степени достижимости целевых установок 
отражено в результативном блоке модели. 

Методическим ядром технологии является кейс-метод, который ак-
туализируется во взаимодействии с другими методами, широко исполь-
зуемыми в образовательной иноязычной практике: метод инцидента, метод 
ситуативного анализа, метод «Шесть шляп мышления», метод ролевых 
игр, метод игрового проектирования, метод дискуссии. В качестве иннова-
ционного дополнения к методическому инструментарию предлагается 
включить методы взаимного рецензирования и взаимного оценивания, 
расширяющие диапазон активностей обучаемых, направленных на повы-
шение степени их вовлеченности в учебную деятельность и формирование 
критического мышления обучающихся. 

На всех этапах моделирования содержания обучения актуализируется 
принцип алгоритмизации как в содержательном, так и структурном планах 
на основе профессионально значимого контекста, определяющего вовле-
ченность и мотивированность обучаемых на эффективную коммуникатив-
ную деятельность в профессиональном формате в кооперации со всеми 
участниками учебного процесса. Алгоритм работы над юридическим кей-
сом представляет собой вертикальный формат организации учебного про-
цесса и включает пять этапов (Таблица 1).  

На подготовительном этапе отрабатывается юридическая терминоло-
гия изучаемой отрасли права на основе языковых («изучите лексикографи-
ческую статью и восстановите графическую карту юридического терми-
на», «соотнесите термин с его дефиницией», «заполните пропуски» и др.), 
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Рисунок 3 – Структурно-содержательная модель кейс-технологии 
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Таблица 1 – Алгоритм работы над кейсом 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

В
 Е Р Т И

 К
 А

 Л
 Ь Н

 Ы
 Й

   Ф
 О

 Р М
 А

 Т 

Шаг 1. «Цитирование» 
1) анализ цитаты; 2) сопоставление цитаты с иллюстрацией; 3) выражение собственной 
позиции на основе цитаты  

Шаг 2. «Отрасль права» 
Формирование лексической и концептуальной картины мира: 
1) языковые упражнения; 2) условно-речевые упражнения; 3) речевые упражнения 

Шаг 3. «Справочная информация по кейсу» 
1) ознакомление с обстоятельствами дела; 2) выявление проблемы; 3) прогнозирование 
исхода 

ЭТАП ВВЕДЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА 
Шаги 4-7. «Консультирование», «Переговоры/Медиация», «Суд», «Итоговая кон-

сультация» 
1) демонстрация и анализ образца; 2) введение стратегии/стратегий и тактик 

ЭТАП ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
Шаги 4-7. «Консультирование», «Переговоры/Медиация», «Суд», «Итоговая кон-

сультация» 
1) сопоставление тактик с тактическими приемами; 2)  анализ юридических ситуаций 
(поиск тактических приемов → сопоставление их с тактиками → внесение изменений в 
сценарий) 

ЭТАП РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 
Шаги 4-7. «Консультирование», «Переговоры/Медиация», «Суд», «Итоговая кон-

сультация» 
1) составление итогового варианта сценария; 2) взаимное рецензирование; 3) разыгры-
вание коммуникативной ситуации (ролевая игра); 4) взаимное оценивание 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
Шаг 8. «Краткое изложение дела» 

1) ознакомление с планом пересказа; 2) пересказ с элементами личностно-
профессиональной оценки кейса 

 
условно-речевых («составьте рассказ, используя n количество юридиче-
ских терминов», «расскажите об уголовном деле по схеме» и др.) и рече-
вых упражнений («обсудите вопросы в группе», «приведите примеры», 
«аргументируйте свою позицию» и др.),  а также первичное ознакомление с 
кейсом. Изучение юридической терминологии как фрагмента предметного 
знания позволяет реализовать принципы преемственности содержания 
обучения, профессионализации и положений междисциплинарного подхо-
да (опора на дисциплины: «Русский язык и культура речи», «Профессио-
нальная этика юриста», «Уголовное право», «Гражданское право», «Ин-
формационные ресурсы и технологии поиска информации и др.). Форми-
рование англоязычной юридической картины мира предполагает ее сопос-
тавление с русскоязычной на основе положений межкультурного подхода 
и принципа учета родного языка. Значительный объем языкового материа-
ла приводит к необходимости комбинировать формы обучения (аудитор-
ный и самостоятельный форматы), учитывая принцип соответствия форм 
организации учебного деятельности целям и содержанию обучения. 

На этапах введения нового материала, его закрепления и работы над 
проектом осуществляется формирование прагматической компетенции в 
трех основных юридических контекстах: «Консультирование» (включая 
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первичную, повторную и итоговую консультации), «Переговоры/Медиа-
ция» и «Суд». Формированию каждого компонента прагматической ком-
петенции соответствуют определенные виды упражнений и видов деятель-
ности, базирующиеся на внедрении и корреляции различных методов и на-
правленные на формирование различных компонентов прагматической 
компетенции (Таблица 2). Так, прагматические языковые упражнения на-
правлены на изучение соответствующей лексики и терминологии, актуали-
зированной в  тактических приемах в сопоставлении с юридическими 
стратегиями и тактиками, и выявление ее функциональной значимости; 
прагматические условно-речевые упражнения ориентированы на умение 
сопоставлять прагматические установки определенного юридического 
кейса со стратегиями и тактиками, способствующими эффективной юри-
дической коммуникации; прагматические речевые упражнения позволяют 
студентам реализовать имеющиеся знания в условиях квазипрофессио-
нальной юридической ситуации, на основе реального кейса: студенты со-
ставляют итоговый вариант сценария, связанного с изученным юридиче-
ским контекстом, рецензируют сценарии других студентов, разыгрывают 
коммуникативную ситуацию и оценивают конечный продукт.  При  этом  в  

 
Таблица 2 – Виды упражнений и формируемые ими компоненты прагма-

тической компетенции 
Этап алго-

ритма работы 
над кейсом 

Вид упраж-
нения 

Методы Формируемый компонент 
прагматической компетенции 

Подготови-
тельный этап  

языковые, 
условно-
речевые и 
речевые 

метод ситуативного анали-
за, метод дискуссии, метод 
инцидента, метод шести 
шляп мышления 

владение ситуативно-
обусловленными языковыми 
средствами 

Введение но-
вого материала  

прагматиче-
ские языко-
вые 

метод дискуссии, метод 
ситуативного анализа, ме-
тод инцидента 

владение ситуативно-
обусловленными языковыми 
средствами, оперирование юри-
дическими стратегиями  

Закрепление 
материала  

прагматиче-
ские услов-
но-речевые 

метод ситуативного анали-
за, метод дискуссии 

владение ситуативно-
обусловленными языковыми 
средствами, оперирование юри-
дическими стратегиями 

Работа над 
проектом 

прагматиче-
ские рече-
вые упраж-
нения 

метод дискуссии, метод ин-
цидента, метод ситуативно-
го анализа, метод ролевых 
игр, метод игрового проек-
тирования, метод взаимно-
го рецензирования и метод 
взаимного оценивания 

владение ситуативно-обуслов-
ленными языковыми средствами, 
оперирование юридическими 
стратегиями, взаимодействие с 
собеседником, решение комму-
никативной задачи 

Заключитель-
ный этап 

профессио-
нальные ре-
чевые 

метод инцидента, метод 
ситуативного анализа 

владение ситуативно-обуслов-
ленными языковыми средствами, 
оперирование юридическими 
стратегиями, решение коммуни-
кативной задачи 
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значительной степени актуализируются принципы функциональности и 
интегрирования квазипрофессиональной деятельности в образовательную 
деятельность, определяющие формирование прагматической компетенции 
через юридические стратегии и тактики, реализуемые в тактических прие-
мах. Очевидно, что в рамках сокращения часов иностранного языка в вузе, 
изучение всего объема тактических приемов не представляется возмож-
ным, но через реализацию принципа личностно-смыслового включения 
студента в учебную деятельность, т.е. анализа прагматической составляю-
щей образцов, студенты имеют возможность расширить их количество в 
ходе выполнения минипроектов, итогового проекта и в дальнейшей прак-
тической деятельности. На заключительном этапе студенты обобщают ин-
формацию по кейсу и оценивают действия юриста, реализуя принцип реф-
лексии. Данный формат представляет собой вертикальную модель форми-
рования прагматической компетенции в рамках одной юридической темы. 

Горизонтальный формат организации работы на содержательно-
технологическом уровне предполагает цикличное воспроизведение алго-
ритма работы над кейсами в четырех отраслях права (Рисунок 4). Каждый 
последующий модуль ориентирован одновременно на изучение функцио-
нальных форматов, значимых для новых юридических контекстов, и отра-
ботку пройденного материала. Реализация принципа преемственности со-
держания обучения обеспечивает долгосрочное закрепление материала и 
способствует формированию прагматической компетенции. Итоговый 
проект направлен на проверку сформированности всех компонентов праг-
матической компетенции во всех изученных юридических контекстах на 
примере самостоятельно выбранного студентами кейса, соответствующего 
одному из четырех отраслей права. Студенты изучают доступную инфор-
мацию по кейсу, определяют действия  юриста, составляют итоговый ва-
риант сценария, рецензируют сценарии других студентов, разыгрывают 
коммуникативную ситуацию и оценивают конечный продукт. 

 
Рисунок 4 – Горизонтальный формат формирования прагматической ком-

петенции 
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Педагогический эксперимент, проводимый в течение 2-х лет (2021–
2023 гг.), включал подготовительный, диагностический, практический и 
контрольно-аналитический этапы. На подготовительном этапе осуществ-
лялись анализ научно-методической литературы, формулирование гипоте-
зы, разработка модели обучения посредством кейс-технологии, отбор со-
держания обучения, проектирование курса и планирование эксперимен-
тального обучения. Параллельно был проведен пилотный эксперимент, 
цель которого заключалась в апробации и уточнении выдвинутой гипоте-
зы, подходов, методов, содержания и организации обучения. 

В рамках диагностического этапа была произведена оценка уровня 
сформированности прагматической компетенции и мотивированности сту-
дентов до начала экспериментального обучения. На основании определе-
ния понятия «прагматическая компетенция» в контексте обучения юриди-
ческому английскому языку были выявлены компоненты и субкомпоненты 
прагматической компетенции: (1) владение ситуативно-обусловленными 
языковыми средствами, (2) оперирование юридическими стратегиями, (3) 
взаимодействие с собеседником и (4) решение коммуникативной задачи и 
критерии их оценки. Каждый из субкомпонентов оценивался в соответст-
вии с тремя уровнями сформированности прагматической компетенции: 
высокий (85 – 100%), средний (66 – 85 %) и низкий (0 – 65%). С целью 
проведения сравнительного анализа уровня сформированности каждого 
компонента прагматической компетенции в ЭГ и КГ полученные в ходе 
процедуры оценивания данные были преобразованы в средние показатели 
по формуле Е.В. Сидоренко 

 
Перед экспериментальным обучением в ходе входного тестирования 

(В) была поставлена и доказана нулевая гипотеза «Т – критерий Стьюден-
та» для независимых выборок, подтверждающая, что начальный уровень 
сформированности прагматической компетенции у студентов ЭГ и КГ 
идентичен. На контрольно-аналитическом этапе было произведено по-
вторное трехуровневое измерение уровня сформированности прагматиче-
ской компетенции в формате, повторяющем первичную процедуру оцени-
вания (итоговое тестирование (И)). Однако на этот раз нулевая гипотеза 
была опровергнута, что позволило установить наличие существенных от-
личий в уровне сформированности компонентов прагматической компе-
тенции у студентов ЭГ и КГ. Полученные данные показали значительное 
превосходство студентов экспериментальной группы в таких аспектах 
прагматической компетенции как «оперирование юридическими страте-
гиями» (КПК-2) и «решение коммуникативной задачи» (КПК-4), незначи-
тельное превышение зафиксировано в компонентах «взаимодействие с со-
беседником» (КПК-3) и «владение ситуативно-обусловленными языковы-
ми средствами» (КПК-1) (Рисунок 5). Это позволяет сделать вывод о том, 
что учебные пособия, представленные в рабочей программе дисциплины 
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«Иностранный язык в сфере юриспруденции» в качестве обязательной и 
вспомогательной литературы, не ориентированы на формирование прагма-
тической компетенции будущих юристов, а значит, применение их в соот-
ветствующем курсе не обеспечивает в полной мере формирование умений 
вести эффективную юридическую коммуникацию. 

 
Рисунок 5 – Уровень сформированности прагматической компетенции у 

студентов КГ и ЭГ до (В) и после (И) эксперимента 
Измерение уровня мотивированности студентов было ориентировано 

на верификацию гипотезы о взаимосвязи содержания обучения и сформи-
рованности прагматической компетенции. В качестве диагностического 
инструментария по оценке мотивации студентов был применен широко 
используемый в области педагогических исследований опросник «Моти-
вационные стратегии в обучении» (‘Motivated Strategies for Learning Ques-
tionnaire’), разработанный группой ученных, возглавляемых П. Пинтричем. 
Входное измерение уровня мотивации студентов показало относительную 
идентичность пяти критериев как «Внутренняя ориентация на цель» (К-1), 
«Внешняя ориентация на цель» (К-2), «Значимость учебной дисциплины» 
(К-3), «Самоконтроль учебной деятельности» (К-4) и «Cамоэффективность 
и успешность учебной деятельности» (К-5) в обеих группах до начала экс-
перимента. Вместе с тем повторное измерение уровня мотивации студен-
тов по завершению экспериментального обучения показал большую заин-
тересованность к предмету студентов экспериментальной группы (Рисунок 
6). Как следствие, разработанный в диссертационном исследовании курс 
обучения прагматической компетенции является значимым для обучения 
профессиональной коммуникации будущих юристов. 

 
Рисунок 6 – Уровень мотивации студентов КГ и ЭГ до (В) и после (И) экс-

перимента 
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Заключение. Результаты проведенного эксперимента подтвердили 
эффективность разработанной технологии на основе иноязычных юриди-
ческих кейсов при формировании прагматической компетенции у будущих 
юристов в рамках их профессионализации и подготовки к профессиональ-
ной коммуникации как на иностранном, так и родном языке. Высокий уро-
вень сформированности компетенции обусловлен методически оправдан-
ным структурно-содержательным форматом разработанной кейс-
технологии, актуализированной на занятиях по иностранному языку, на 
основе четкого целеполагания, взаимодействия разных подходов, актуали-
зации специфических принципов, выбором актуальных коммуникативных 
форматов в юридической практике, что, в свою очередь, способствовало 
повышению мотивационной активности студентов во время эксперимен-
тального обучения. Зафиксированная в ходе эксперимента положительная 
динамика формирования прагматической компетенции на основе предла-
гаемой технологии дает основание предполагать, что подготовка будущих 
юристов к профессионально ориентированной устной коммуникативной 
деятельности в рамках обучения иностранному языку методически оправ-
дана и перспективна.  Все поставленные в исследовании задачи были ре-
шены, положения, выносимые на защиту, доказаны.  

Перспективы исследования определяются возможностью дальнейше-
го изучения прагматической компетенции в контексте изучения иностран-
ного языка на профессиональном уровне в рамках других социально-
гуманитарных, естественнонаучных и технических специальностей, экст-
раполяции разработанной кейс-технологии как на область преподавания 
иностранных языков, так и других практико-ориентированных дисциплин, 
расширения разработанного курса за счёт включения в него отраслей юри-
дического права, оставшихся за пределом проведенного исследования. 

 
Основные положения диссертационного исследования отражены в 
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