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Введение 

 

В современных образовательных условиях карди-

нальным образом меняется образовательная среда. 

Качественные изменения касаются не только резуль-

татов обучения, но и способов организации самой 

образовательной среды, выступающей условием эф-

фективности обучения [1, 2]. О.А. Обдалова отмечает, 

что большую роль в этом играет интеграция России в 

мировой рынок, развитие сотрудничества с зарубеж-

ными странами, интернационализация научного об-

щения и увеличение сферы научного дискурса в со-

временной коммуникации [1. С. 83]. Это неизбежно 

ведет к повышению роли иностранного языка в про-

фессиональной подготовке выпускников университе-

та на всех уровнях образования, особенно на уровне 

магистратуры, так как все образовательные програм-

мы магистратуры направлены на развитие способно-

сти обучающихся осуществлять профессиональную 

(включая научно-исследовательскую) деятельность в 

международной среде (ОПК-1). 

Согласно Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., 

одним из приоритетных направлений государствен-

ной политики выступает поддержка инноваций и 

инициатив педагогов, профессиональных обществ и 

образовательных организаций [3]. Введение феде-

рального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подго-

товки 03.04.03 «Радиофизика» (уровень магистрату-

ры) [4] постулирует необходимость модернизации 

образовательного процесса, основываясь на компе-

тентностном подходе и приоритете научно-иссле-

довательской деятельности. Участие Национального 

исследовательского Томского государственного уни-

верситета в программе «5-100» повышения междуна-

родной конкурентоспособности ведущих вузов Рос-

сийской Федерации предполагает, что и сотрудники 

университета, и студенты смогут вести диалог в ака-

демической и научной сфере с представителями ми-

рового сообщества на международном языке обще-

ния – английском. 

Эти новые запросы общества на федеральном и 

локальном уровнях требуют от преподавателей ино-

странного языка использования новых форм и мето-

дов обучения магистрантов с целью развития у них 

уровня владения иностранным языком, позволяющим 

эффективно использовать его как средство достиже-

ния профессиональных целей и решения поставлен-

ных задач. 

Наше внимание направлено на процесс иноязыч-

ной подготовки магистров по профилю «Радиофизи-

ка», который определен в качестве приоритетного 

направления развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации. Профессиональная иноязыч-

ная коммуникативная компетенция студентов маги-

стратуры профиля «Радиофизика» является составля-

ющей их профессиональной компетентности. Основ-

ной целью подготовки магистров в вузе является 

осуществление научно-исследовательской деятельно-

сти в межкультурном пространстве глобального 

научного сообщества, выполнение которой невоз-

можно без владения иноязычным научно-акаде-

мическим дискурсом, поскольку конкурентоспособ-

ность исследователя определяется не только тем, в 

какой мере он способен ставить и решать научные 

проблемы, но и тем, насколько успешно он может 

представить результаты исследования на родном и 

английском языке в академической и научной сферах 

деятельности.  

Отметим также, что в современных условиях роль 

иностранного языка в профессиональном образовании 

обусловлена его общей направленностью на подготов-

ку инновационных кадров, развитие таких качеств вы-

пускника вуза, как креативность, инициативность, 

умение работать в команде и др., обеспечивающих 

способность принимать решения и адаптироваться к 

изменяющимся условиям профессиональной среды [5]. 

Актуальность данного исследования обусловлива-

ется также и тем, что в современных условиях стали 

востребованы педагогические инновации. XXI в. 

ознаменовался для системы высшего профессиональ-

ного образования России рядом кардинальных изме-

нений в связи с интеграцией в международную ака-

демическую и научную среду. В частности, иноязыч-

ная подготовка студентов инженерных профилей пре-

терпевает большие изменения под воздействием но-

вой образовательной парадигмы, характеризующейся 

усилением проблемности, контекстности [1], внедре-

нием личностно ориентированного подхода к обуче-

нию [5–9]. Ученые и специалисты в области препода-

вания иностранных языков разрабатывают инноваци-

онные модели обучения [1, 2, 6, 8, 10], направленные 

на внедрение новой парадигмы образования [11]. 
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Следует отметить, что в научной литературе имеется 

большой корпус работ, в которых применение инно-

вационных образовательных технологий оптимально 

интегрируется в учебный процесс при обучении ино-

странному языку [1, 6, 10–15]. 

Поскольку образование в новом информационном 

(когнитивном) формате общества должно представ-

лять собой не только средство усвоения знаний и 

умений, но и способ вовлечения личности в выработ-

ку новых знаний, совершенствование процессов обра-

ботки информации и коммуникативных стратегий 

обмена информацией, современному высшему обра-

зованию необходимы релевантные новым целям и 

задачам технологии организации учебного процесса 

[12, 13]. В этой связи особую актуальность приобре-

тает разработка новых технологий обучения иноязыч-

ному научно-академическому дискурсу, строящихся 

на активных методах и формах обучения, организую-

щих творческую самостоятельную деятельность сту-

дентов, предполагающих включение в образователь-

ный процесс элементов проблемности, научного по-

иска, обеспечивающих максимальную активность 

обучающихся, направляя их речевую и познаватель-

ную деятельность на овладение профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенцией.  

С учетом вышесказанного, целями данного иссле-

дования являются: 

– анализ сущности понятий «коворкинг» и «обра-

зовательный коворкинг»; 

– изучение дидактического потенциала по-новому 

организованной образовательной среды, выявление и 

описание ее специфики, проявляющейся в комплекс-

ном использовании новейших способов и средств 

обучения иностранному языку, влияющих на «ее 

структурно-функциональные особенности» [16]; 

– описание научно-проектного коворкинга, с од-

ной стороны, как специальным образом организован-

ной образовательной среды, а с другой – как техноло-

гии обучения иноязычному научно-академическому 

дискурсу студентов магистратуры инженерных про-

филей подготовки. 

 

История появления понятия «коворкинг» 

и его содержание 

 

В переводе с английского языка коворкинг (co-

working) означает совместную работу. Это понятие 

имеет широкий спектр значений. В своем традицион-

ном значении коворкинг – коллективный офис, обо-

рудованный всем необходимым для работы, учебы и 

отдыха, который сдается в аренду разным бизнесме-

нам-фрилансерам на срок от одного дня до несколько 

месяцев [17]. За счет этого участники могут эконо-

мить на арендных затратах. Как правило, коворкинг-

офисы представляют собой большие помещения, обо-

рудованные необходимой офисной инфраструктурой 

(Wi-Fi-интернет, принтеры, сканеры, др.), с кухней и 

одним или несколькими помещениями для перегово-

ров. Но в более широком смысле коворкинг означает 

подход к организации труда людей с разной занято-

стью для общения и творческого взаимодействия в 

общем пространстве [17–20]. В коворкинговом про-

странстве большое количество людей работает над 

своими самостоятельными и независимыми проекта-

ми, что создает творческую атмосферу. Коворкинг-

офисы популярны среди фрилансеров, переводчиков, 

программистов, дизайнеров, архитекторов, предста-

вителей IT- и медиаиндустрии, т.е. тех специалистов, 

в деятельности которых значимыми являются про-

фессиональная независимость (свобода) и психологи-

ческий комфорт.  

Основные пользователи коворкинг-пространств  

(85%) – это представители молодого поколения от 18 

до 35 лет. Молодежь предпочитает гибкий рабочий 

график и чаще всего ищет впечатлений от процесса 

работы [21].  

Термин «коворкинг» впервые употребил гейм-

дизайнер Бернар Ковен в 1999 г., когда организовывал 

тренинги для людей с целью решения их бизнес-задач 

методом «мозгового штурма». Эти тренинги он назы-

вал коворкингами [21, 22]. Однако история появления 

первых коворкинговых пространств началась только в 

2005 г., когда программист из США Бред Ньюберг 

решил совместить офисную работу и деятельность 

фрилансера. Этот симбиоз он назвал «коворкинг», 

или совместный офис, где параллельно над новыми 

стартапами могут трудиться несколько небольших 

коллективов или отдельные фрилансеры [17]. Первый 

коворкинг-центр в России был открыт в 2008 г. в Ека-

теринбурге. Такие пространства популярны в круп-

ных городах России, таких как Москва, Санкт-

Петербург, Томск, Новосибирск и др. Интересен опыт 

открытия в разных городах России собственных про-

грамм коворкинга для молодежи крупными корпора-

циями (Сбербанк, Газпром и др.) [21]. В настоящее 

время коворкинг-центры – это глобальная междуна-

родная индустрия. Эксперты уверены, что в ближай-

шем будущем этот формат продемонстрирует еще 

более быстрый рост.  

Первоначально коворкинговые площадки стали 

открываться в Европе и США. По оценкам компании 

Найт Френк (Knight Frank), за последние десять лет 

число коворкингов в мире увеличилось на 3 500%, а 

количество работающих в них людей – на 8 000%. По 

тем же данным, в мире насчитывается не менее 

18 тыс. таких площадок, которые готовы вместить 

от 1,7 млн человек [23]. Среди достоинств коворкин-

говой среды можно выделить следующие: единое де-

ловое пространство, в котором совмещены работа и 

отдых; доступ к необходимому оборудованию; хоро-

шие условия для успешной социализации участников 

(есть возможность установить новые бизнес-контакты 

и завязать дружбу); получение новых знаний через 

обмен идеями и опытом; возможность получить взаи-

мопомощь; комфортная и приятная атмосфера. Ко-

воркинг-пространства держатся на трех китах – со-

трудничество, совместная работа и сообщество. 

Участники коворкинга открыты не только для про-

фессионального, но и для личностного взаимодей-

ствия, что обеспечивает формирование комфортного 

психологического климата. Все эти факторы повы-

шают эффективность исполнения проектов за счет 

синергетического эффекта [21, 24]. Проведенный ана-

лиз содержания понятия «коворкинг» позволяет за-
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ключить, что в терминологическом поле превалирует 

его современное понимание: 1) как особой организа-

ции пространства для занятия предпринимательской 

деятельностью; 2) как подход к организации труда 

людей с разной занятостью, и не только для работы, 

но и для общения и творческого взаимодействия в 

общем пространстве. 

 

Коворкинг в образовании 

 

В педагогической науке понятие «коворкинг» от-

носительно новое, появившееся в употреблении в 

2016 г. [24]. Анализ научных публикаций [17, 24–28], 

рассматривающих вопросы внедрения коворкинга в 

образование, показывает, что этой теме посвящен до-

статочно ограниченный круг работ. Например, иссле-

дователи Г.А. Игнатьева, О.В. Тулупова, А.С. Моль-

ков [24] выделили понятие «образовательный ковор-

кинг». Данные авторы рассматривают образователь-

ный коворкинг как новую форму организации инно-

вационной деятельности педагогов и технологию ее 

практической реализации в условиях дополнительно-

го профессионального образования. Л.И. Ермакова, 

Д.Н. Суховская определяют коворкинг как формат 

профессиональной соорганизации преподавателей, 

студентов, экспертов и инновационную педагогичес-

кую платформу образовательного пространства, спе-

циализирующуюся на проектно-сетевом и научно-

сервисном сопровождении инновационного развития 

образовательных организаций [25]. Исследователи 

Е.Г. Врублевская, Л.Г. Логинова, М.В. Никитаева 

описывают модель образовательного пространства 

коворкинга, ориентированную на социальное взаимо-

действие и обучение людей с разной занятостью и 

разного возраста [26]. Образовательный коворкинг 

также применяется как технология организации ди-

станционного образования, например, в условиях до-

полнительного дистанционного образования детей 

[27] или в непрерывном профессиональном образова-

нии взрослых [17]. В указанных работах образова-

тельный коворкинг также определяется как новый 

формат электронной среды для сферы образования. 

И.Я. Благирева применяет медиа-коворкинг в каче-

стве технологии обучения школьников проектной 

деятельности [28]. На основе сравнительного анализа 

механизмов организации коворкинга в экономике, 

бизнес-образовании и педагогике в данной работе 

выделим ключевые характеристики образовательного 

коворкинга и определим специфику научно-про-

ектного коворкинга. 

 

Научно-проектный коворкинг 

как лингводидактическая среда 

 

В высшей профессиональной школе широкое при-

менение находит контекстное обучение, суть которо-

го заключается в моделировании предметного и соци-

ального содержания будущей профессиональной дея-

тельности студентов [29]. Развивающая функция об-

разования проявляется успешнее, если обучение спо-

собствует развитию личности студента, а образова-

тельный процесс разработан и организован таким об-

разом, что студент включен в сознательную и разно-

образную профессиональную деятельность, используя 

иностранный язык, актуализируя знания, навыки и 

умения и компетенции [1]. Немаловажную роль в 

этом процессе играет развивающая образовательная 

среда. Мы трактуем понятие «коворкинг» как особую 

контекстно-направленную лингводидактическую сре-

ду [1. C. 150], создаваемую для целей обучения ино-

язычному научно-академическому дискурсу. Целью 

данного исследования не является описание образова-

тельной среды в широком смысле, т.е. включающую 

несколько уровней. С.В. Тарасов определяет образо-

вательную среду как совокупность культурных, соци-

альных и психолого-педагогических условий, в ре-

зультате взаимодействия которых происходит станов-

ление личности обучающегося [30]. О.А. Обдалова в 

своем исследовании делает важный для нас вывод о 

том, что лингводидактическая среда – это совокуп-

ность условий, влияющих на формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, а компонентами 

этой среды являются обучающие условия, субъекты 

образовательного процесса – студенты, преподава-

тель, носители другой культуры и способы управле-

ния деятельностью субъектов образовательной среды, 

направляющие процесс обучения на целевые объекты, 

подлежащие развитию [1. C. 159–164].  

Научно-проектный коворкинг способствует со-

зданию условий для развития различных составля-

ющих профессиональной иноязычной коммуника-

тивной компетенции. В нашем исследовании научно-

проектный коворкинг включает субъектов образова-

тельного процесса, коворкинговое пространство, 

электронный образовательный ресурс на базе систе-

мы MOODLE, страницу сайта радиофизического 

факультета ТГУ «English Project». В научно-

проектном коворкинге субъектами являются студен-

ты магистратуры, преподаватели иностранного язы-

ка, эксперты в области физико-математических и 

технических наук, преподаватели и исследователи 

физических факультетов, аспиранты, студенты из 

зарубежных стран, студенты бакалавриата, пригла-

шенные гости. Известно, что к среде обучения 

предъявляются такие требования, как эстетическая 

привлекательность ее элементов, проблемность и 

исследовательский характер содержания образова-

ния, высокий уровень культуры общения и взаимо-

действия субъектов образовательного процесса, его 

насыщенность положительными чувствами, эмоция-

ми и настроениями [30]. Всем этим требованиям со-

ответствует научно-проектный коворкинг. 

Коворкинговое пространство имеет все достоин-

ства, присущие любому коворкингу, используемому в 

бизнес-среде: комфортные условия для совместной 

работы, получение новых знаний через обмен идеями 

и опытом, взаимопомощь субъектов образовательного 

процесса; доступ к необходимому оборудованию. Ко-

воркинговое пространство включает проблемную, 

информационную, интерактивную и презентацион-

ную зоны. 

Мы трактуем коворкинг как образовательную сре-

ду следующим образом: это инновационная форма 

организации образовательной деятельности субъектов 



208 

учебного процесса (студента и преподавателя), кото-

рая создает специальным образом организованные 

условия, посредством которых образовательный про-

цесс строится не в логике учебного предмета «ино-

странный язык», а в логике деятельности, имеющей 

личностный смысл для студента и его успешности в 

профессиональной деятельности, и обеспечивает ак-

тивную соорганизованную деятельность субъектов 

учебного процесса с оптимальным использованием 

когнитивных, коммуникативных и креативных ресур-

сов личности, в которых реализуется сложная дея-

тельностная технология коворкинга. 

Таким образом, научно-проектный коворкинг 

представляет собой инновационную контекстно-

направленную лингводидактическую образовательную 

среду, посредством которой образовательный процесс 

строится не в логике учебного предмета «иностранный 

язык», а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для студента и его успешности в профессио-

нальной деятельности, что повышает его мотивацию к 

такому способу обучения. Такая специальным образом 

организованная образовательная среда обеспечивает 

активную соорганизованную деятельность субъектов 

учебного процесса с оптимальным использованием 

когнитивных, коммуникативных и креативных ресур-

сов личности обучающихся.  

 

Коворкинг как педагогическая технология 

 

Помимо трактовки понятия «коворкинг» как 

«принципиально новой формы организации иннова-

ционной деятельности педагогов» [24] и как нового 

формата среды для сферы образования [17, 24, 27], в 

научной педагогической литературе коворкинг опре-

деляют как педагогическую технологию [24, 28]. Рас-

смотрим образовательный коворкинг как педагогиче-

скую деятельностную технологию. 

Педагогическая технология – это модель совмест-

ной деятельности преподавателя и студентов, направ-

ленная на достижение целей обучения и развития лич-

ности обоих субъектов образования [7. С. 148]. 

Б.А. Жигалев, К.Э. Безукладников, Б.А. Крузе пони-

мают под образовательной (методической) технологи-

ей систему функционирования всех компонентов 

учебно-воспитательного процесса, построенную на 

научной основе [6]. Отличительными особенностями 

педагогической технологии являются личностно ори-

ентированная, развивающая и деятельностная направ-

ленности, интерактивность учебного процесса, созна-

тельность учебной и познавательной деятельности, 

направленность на актуализацию личностного потен-

циала, обеспечение благоприятного психологического 

климата, предоставление всем участникам образова-

тельного процесса субъектной позиции и наличие за-

планированного результата [6, 8]. М.А. Викулина и 

О.А. Обдалова определяют инновационные техноло-

гии как технологии, реализующие новшества в обра-

зовательном процессе. Проектирование образователь-

ной технологии связано с созданием модели совмест-

ной учебной и педагогической деятельности, способ-

ствующей становлению благоприятных условий для 

субъектов учебного процесса и их эффективной дея-

тельности. Деятельность студента направлена на до-

стижение определенной цели обучения [13]. В целом 

образовательная технология предполагает наличие у 

студента образа планируемого результата обучения. 

Г.А. Игнатьева, О.В. Тулупова, А.С. Мольков опреде-

лили образовательный коворкинг как сюжетно-

деятельностную технологию, предполагающую не 

только соорганизацию деятельности всех субъектов 

образовательного процесса, но и оптимальное исполь-

зование всех доступных ресурсов [24]. 

Под технологией коворкинга мы понимаем систему 

функционирования всех компонентов образовательно-

го процесса (цель, задачи, содержание, средства, мето-

ды и формы взаимодействия педагогов и студентов, 

педагогические условия и результаты), преобразую-

щую качество деятельности обучающихся из обучения 

иностранному языку в освоение способов деятельно-

сти и ее продуктов. Важнейшими характеристиками 

технологии коворкинга являются интерактивность 

учебного процесса, сознательность обучающихся, со-

здание благоприятной обстановки, нацеленность на 

результат. 

Технология научно-проектного коворкинга – 

сложная деятельностная технология, направленная на 

вовлечение обучающихся в овладение иноязычным 

научно-академическим дискурсом и способами дея-

тельности. Иностранный язык встраивается в практику 

научно-исследовательской работы обучающихся и 

используется в качестве средства совместной деятель-

ности на основе активных методов и форм обучения. 

Методы и формы обучения организуют творческую 

самостоятельную деятельность студентов, предпола-

гающую включение в образовательный процесс эле-

ментов проблемности, научного поиска и актуализа-

цию коммуникативных стратегий.  

Целью разработанной технологии научно-про-

ектного коворкинга является обучение иноязычному 

научно-академическому дискурсу студентов магистра-

туры направления подготовки «Радиофизика». Из-

вестно, что обучение общению на иностранном язы-

ке – это обучение овладению, построению и употреб-

лению дискурсов [31, 32]. Конечной целью обучения 

магистрантов иноязычному научно-академическому 

дискурсу с использованием технологии коворкинга 

является развитие способности магистрантов исполь-

зовать иностранный язык как средство реализации 

научно-исследовательских задач. 

Задачами этой технологии являются следующие: 

интеграция профессиональных знаний и иноязычной 

коммуникативной компетенции; развитие дискурсив-

ной компетенции магистрантов в научно-акаде-

мической сфере общения, которая представляет собой 

знание различных жанров дискурса, способность их 

различать, следовать их нормам и правилам построе-

ния, а также умение понимать и создавать их с учетом 

ситуации общения; совершенствование умений иссле-

довательской и проектной деятельности, развитие 

умений работы в команде. 

В коворкинге реализуется целый ряд следующих 

взаимосвязанных принципов: 

1. Принцип профессиональной направленности и 

интегративности. В лингводидактике применяется 
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принцип учета специальности, который предусмат-

ривает построение учебного процесса, направленного 

на решение задач обучения иностранному языку и 

общению, связанных с профессиональной деятельно-

стью обучающихся [33]. Принцип интегративности 

предполагает интеграцию / консолидацию знаний из 

различных научных дисциплин и иностранного язы-

ка, одновременное развитие как иноязычных, так и 

профессионально-коммуникативных, информацион-

ных, академических и социальных умений. Профес-

сионально ориентированное обучение ставит задачу 

внедрения междисциплинарных связей в систему 

высшего профессионального образования и на основе 

этих связей использование иностранного языка как 

средства формирования профессиональных компе-

тенций. 

2. Принцип коммуникативной направленности. 

Предполагает формирование психологической готов-

ности к реальному иноязычному научно-акаде-

мическому общению.  

3. Принцип когнитивной направленности. Состоит 

в том, что обучение иноязычному научно-акаде-

мическому дискурсу направлено на решение таких 

проблем, как оптимизация процессов восприятия, 

приобретения, обработки, структурирования, хране-

ния и использования знаний в собственной деятель-

ности [1, 34, 35].  

4. Принцип опоры на личностно ориентированный 

подход. Данный подход ставит в центр обучения про-

цесс познания / учения, трактуемый как индивидуали-

зированный процесс, требующий от обучающегося 

высокой степени самостоятельности и активности, а 

также умения грамотно работать с информацией. В 

качестве центрального элемента выступает обучаю-

щийся как субъект образовательного процесса. А ос-

новная задача преподавателя – организовать продук-

тивную учебную деятельность студентов, а также 

быть организатором комфортного психологического 

климата в коллективе и выступать моделью речевой 

деятельности для обучающихся. В рамках этого под-

хода между студентами и преподавателем общение 

осуществляется на основе отношений сотрудничества 

[1, 6–9].  

5. Принцип проблемности содержания обучения. 

Проблемную ситуацию можно определить как содер-

жащую противоречие и не имеющую однозначного 

решения, складывающуюся из соотношения объек-

тивных обстоятельств и условий, в которых действу-

ют человек или группа людей. Проблемная ситуация 

не может быть разрешена посредством использования 

знания, уже усвоенного человеком и «припомненно-

го» обучающимся [29].  

Программа обучения с опорой на технологию 

научно-проектного коворкинга реализуется в течение 

одного учебного года в два этапа. Первый этап (пер-

вый семестр) – развитие иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в устном академическом общении. 

Второй этап – развитие иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в устном научном общении.  

Обучение построено на сочетании различных ак-

тивных методов обучения. Мы применяем метод про-

ектов, обучение в сотрудничестве, проблемный метод, 

информационные технологии (использование поиско-

вых систем для поиска и отбора информации, обще-

ние в сети (форум) в системе MOODLE, создание 

собственной страницы на сайте радиофизического 

факультета ТГУ).  

Содержательной основой обучения является 

научно-академический дискурс [36, 37]. Традиционно 

к содержанию обучения иноязычному дискурсу от-

носят: определенные типы дискурсов, типичные си-

туации общения, языковой и речевой материал, язы-

ковые навыки, речевые умения, фоновые знания, 

коммуникативные цели и намерения коммуникантов 

[31, 32]. К этому списку мы можем добавить жанр 

дискурса. С точки зрения психологического наполне-

ния содержания обучения выпускники магистратуры 

в плане овладения научно-академическим дискурсом 

должны: знать лексико-грамматические, структур-

ные, прагмалингвистические и паралингвистические 

особенности англоязычного устного научно-

академического дискурса; уметь применять получен-

ные знания для создания текстов основных жанров 

научно-академического дискурса; уметь выступать 

публично, учитывая характер коммуникативной си-

туации, а также используя те языковые средства, ко-

торые помогут реализовать свою установку, замысел 

и тактику в речевом взаимодействии (интеракции); 

понимать заданные вопросы, отвечать на них и 

участвовать в дискуссии по окончании выступления; 

владеть коммуникативными стратегиями. 

В плане овладения проектной деятельностью про-

исходит развитие навыков (исследовательских, ре-

флексивных, самоорганизации) и специфических 

умений:  

– по проблематизации (рассмотрению проблемно-

го поля и выделению подпроблем, формулированию 

ведущей проблемы и постановке задачи, вытекающей 

из этой проблемы); 

– целеполаганию и планированию своей деятель-

ности; 

– самоанализу и рефлексии (самоанализу 

успешности и результативности решения проблемы 

проекта); 

– презентации (самопредъявлению) хода своей 

деятельности и результатов; 

– подготовке материала для проведения презента-

ции в наглядной форме, используя для этого специ-

ально подготовленный продукт проектирования; 

– поиску нужной информации, вычленению и 

усвоению необходимого знания из информационного 

поля; 

– практическому применению знаний, умений и 

навыков в различных (в том числе и нетиповых) си-

туациях; 

– выбору, освоению и использованию адекватной 

технологии изготовления продукта проектирования; 

– проведению исследования (анализу, синтезу, 

выдвижению гипотезы, детализации и обобщению). 

Системообразующей дидактической единицей со-

держания обучения иностранному языку становится 

не коммуникативная задача, решаемая по готовому 

шаблону, а коммуникативная проблема, взятая из 

реальной жизни и значимая для обучающихся. Это 
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сложнейший вероятностный процесс, состоящий из 

многих компонентов [29]. Согласно принципу про-

блемности необходимо расширить содержание обуче-

ния за счет введения в качестве компонента реестра 

проблемных ситуаций [5]. 

Цель обучения достигается за счет сочетания раз-

личных методов обучения, в частности метода проек-

тов, проблемного метода, информационных техноло-

гий, обучения в сотрудничестве. Метод проектов яв-

ляется основным [38, 39] и имеет особенности при 

использовании в технологии коворкинга. Во-первых, 

реализуемые проекты имеют исключительно исследо-

вательский характер. Во-вторых, связаны с научной, 

научно-популярной или академической тематикой, 

что требует знания научно-академического дискурса 

и умения применять эти знания на практике. В-

третьих, в реализации проекта участвуют все субъек-

ты коворкинга: студенты магистратуры, преподавате-

ли иностранного языка, эксперты в области физико-

математических и технических наук, преподаватели и 

исследователи физических факультетов, аспиранты, 

иногда студенты из зарубежных стран. В-четвертых, в 

реализуемых проектах заинтересованы как студенты 

бакалавриата (которые участвуют в презентациях 

проектов, видят практическое использование научно-

академического дискурса и осознают значимость это-

го дискурса для профессиональной компетенции), так 

и руководство кафедр / лабораторий. Кроме того, этот 

основной метод сочетается с другими методами, та-

кими как проблемный метод, информационные тех-

нологии, обучение в сотрудничестве, а также тради-

ционные методы.  

 

Методика реализации проектов 

на основе коворкинга 

 

В этой части нашего исследования мы опишем 

примеры организации мини-проектов «Экскурсия в 

исследовательскую лабораторию радиофизического 

факультета / Сибирского физико-технического инсти-

тута». Известно, что любой проект состоит из не-

скольких этапов: постановка цели проектирования, 

определение предмета проекта и поиск источника ин-

формации, получение результата разработки проекта, 

презентация результата работы, рефлексия [38. C. 68]. 

Первый этап – планирование мероприятия. Перед 

началом этого этапа проводится входной контроль для 

получения информации об уровне готовности обуча-

ющихся к предстоящей проектной деятельности в 

форме теста и собеседования. Этот этап включает 

групповую работу, используется проблемный метод. 

Магистрантам предлагается разделиться по группам 

для обсуждения формата будущего проекта. Затем 

каждая группа предлагает примерное содержание бу-

дущего проекта. Все это записывается на доске и об-

суждается. Позже в качестве самостоятельной работы 

в группах фиксируется примерный план мероприятия. 

Второй этап – поиск и обработка информации, а 

также выявление языковых, речевых и тезаурусных 

сложностей на иностранном языке. Студенты активно 

пользуются поиском информации в интернете. На 

этом этапе также проводятся консультации с научны-

ми руководителями и сотрудниками лаборатории, а 

также с преподавателем английского языка. Аудитор-

ные занятия проводятся два часа в неделю (всего 

34 часа в семестр), на внеаудиторную работу отводит-

ся 74 часов. Студенты используют методические мате-

риалы, размещенные в электронной коворкинговой 

среде. В содержание методических пособий включен 

материал для развития жанровой, риторической, тек-

стовой и языковой, дискурсивной компетенций [40].  

Для формирования жанровой компетенции важно 

обсудить различие между устным и письменным 

научным текстом, рассмотреть тексты различных 

научно-академических жанров. Для совершенствова-

ния риторической компетенции необходимо умение 

развертывания научной речи (описание, рассуждение, 

проблема–решение и др.), используя языковые струк-

туры определения, описания процесса и процедуры, 

сравнения и противопоставления, причины и след-

ствия, приведения примеров, классификации. Дается 

определение текстовой компетенции, которая включа-

ет знания, умения и навыки порождения и интерпре-

тации научного текста в соответствии с правилами 

связности (когезии) и целостности (когерентности). 

Также рассматривается логико-композиционная 

структура научного текста, отрабатываются прагмати-

ческие клише для оформления структурных частей 

научного текста (Introduction, Main Body, Conclusion). 

Предлагаются задания по написанию тезисного пред-

ложения и аргументов, использованию средств логи-

ческой связи внутри предложения и текста (когезии и 

когерентности). Для развития языковой компетенции 

выполняются упражнения по совершенствованию 

навыков употребления ключевых лексических и грам-

матических особенностей языка в научной сфере: об-

щеупотребительная лексика, общенаучная лексика, 

термины, использование страдательного залога, инфи-

нитива, безличных конструкций и др. Также препода-

ватель проводит мастер-класс по обсуждению прагма-

лингвистических и паралингвистических особенно-

стей устной научно-академической речи. 

Третий этап – создание продукта. На данном этапе 

студенты обмениваются информацией. Данный этап 

предполагает использование технологий совместной 

работы. Обучение в сотрудничестве – метод обучения, 

согласно которому студенты работают в небольших 

группах. Совместная работа в группах над проектом 

позволяет каждому не только выполнить посильное для 

него задание, но и овладеть навыками совместного тру-

да, когда необходимо выслушать мнения коллег, при-

нять или не принять другую точку зрения, аргументируя 

при этом свой выбор. В группах во время аудиторных 

занятиях студенты должны помогать друг другу, обсуж-

дать проблемы, оценивать знания друг друга. Очень 

важным параметром является командный успех, кото-

рый может быть достигнут только в том случае, если все 

члены команды делают вклад в этот успех. Команды 

неоднородны, обычно они состоят из студентов с раз-

ным уровнем владения языком (высоким, средним и 

низким). На этом этапе проводятся активные обсужде-

ния, консультирование с преподавателем иностранного 

языка по оформлению текста, в том числе применяя ин-

формационные технологии (система MOODLE). На 
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этом этапе предполагаются занятия аудитории (ковор-

кинг) и самостоятельная работа. Проводится промежу-

точный контроль. Студенты размещают продукт проек-

та (презентации и тексты к презентациям) в систему 

MOODLE для проверки преподавателем. 

Четвертый этап – презентация продукта перед 

разной аудиторией (экспертами или студентами бака-

лавриата). Студентам магистратуры рекомендуется 

обратить особое внимание на применение паралингви-

стических средств общения (на этапе подготовки про-

водится мастер-класс). Затем студенты или преподава-

тель размещают материал проекта на странице сайта 

радиофизического факультета. На этапе презентации 

проекта осуществляется итоговый контроль. Оценива-

ют работу эксперты, студенты бакалавриата, препода-

ватель английского языка как равный член группы, а 

также представители других команд проектов. 

Пятый этап – рефлексия. В коворкинге обсужда-

ются сложности реализации проектов, рассматрива-

ются сильные и слабые стороны. Преподаватель – 

только участник этих обсуждений. Оценку деятельно-

сти дают сами студенты. По итогам завершения про-

екта руководство радиофизического факультета / ка-

федры награждает студентов магистратуры благодар-

ственными письмами. 

Необходимо особо отметить, как меняется роль 

преподавателя в условиях коворкинга. Эта роль кар-

динально трансформируется, и преподаватель – ис-

точник и транслятор знаний – выступает как кон-

сультант, медиатор и организатор межличностной 

коммуникации. 

 

Заключение 

 

Таким образом, в данном исследовании мы про-

анализировали понятия «коворкинг», «образова-

тельный коворкинг», используемые в сфере бизне-

са, экономики, педагогики. На основе этого анализа 

предложены понятия «коворкинг как контекстно-

направленная лингводидактическая среда», «ковор-

кинг как технология обучения иноязычному науч-

но-академическому дискурсу студентов магистра-

туры инженерных профилей подготовки», реализу-

емые за счет сочетания различных методов обуче-

ния, в частности метода проектов, проблемного 

метода, информационных технологий, обучения в 

сотрудничестве. Считаем, что это исследование 

может найти практическое применение в методике 

обучения профессионально ориентированному ино-

странному языку. 
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This article aims at examining the challenges faced by higher education under the increasing demands of the globalized 

world. There is an urgent requirement in the application of innovative educational technologies. In this connection, the auth ors 

turn to the concept “coworking” and thoroughly examine its application in the fields of economics and pedagogy.  The analysis 

of literature has enabled the authors to establish that coworking is defined as a special organization of space for doing bus i-

ness and as an approach for organizing the work of people with different occupations for communication and creative interac-

tion in a common space. The authors specify that in pedagogy “coworking” is a relatively new concept that has been used only 

since 2016. The specificity of the authors’ approach brought them to defining a new term, i.e., “project-based research 

coworking”. The suggested definition describes it as a linguodidactic environment and as an educational technology for teach-

ing the foreign-language scientific and academic discourse to non-linguistic master’s students. The characteristics of educa-

tional coworking are revealed. The specified new educational technology is defined as a systematic way of designing, carrying  

out, and evaluating the total process of learning and teaching in terms of specific objectives. The purpose, objectives, content 

and principles of the coworking technology are defined. Next, the methodology for the implementation of project-based re-

search coworking is described. It is known that teaching communication in a foreign language is teaching to master, create and 

use discourses. The authors propose to implement the teaching framework based on the following interrelated principles: the 

principle of professional orientation, the principle of communicative orientation, the principle of cognitive orientation, the 

principle of learner-centered learning, the principle of problem-based learning. The content basis of instruction is the scien-

tific and academic discourse. The purpose of teaching is achieved through a combination of various teaching methods, in par-

ticular the project-based method, the problem-based method, information technologies, collaborative learning, and traditional 

communicative methods. Project work is student-centered and driven by the need to create an end-product. The authors identi-

fy some specific features of ESP teaching based on the project-based research coworking technology and describe the meth-

odology of its implementation. 

https://tranio.ru/articles/kovorkingi-razvivayushiisya-trend-na-rynke-ofisnoi-nedvizhimosti/
https://tranio.ru/articles/kovorkingi-razvivayushiisya-trend-na-rynke-ofisnoi-nedvizhimosti/
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