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Abstract. In the context of digitalization, the integration of artificial intelligence (AI) technologies, 
general artificial intelligence, ChatGPT, and other AI applications, as well as language identification 
methods using artificial intelligence in multilingual environments, the anthropological paradigm of 
modern education is beginning to acquire special importance, which places the learner’s personality 
with his personal, cognitive, cultural, and professional characteristics at the center of the educational 
process. Modern pedagogical conditions for further training of professionals in economics and busi-
ness and finance require taking into account new factors including the integration of digital tools such 
as artificial intelligence technologies. However, the key role remains for the methodically based devel-
opment of personal qualities and professionally oriented competencies. The new contours of a rapidly 
changing educational environment are transforming traditional approaches to educational practice. 
The main megatrends pose new challenges in teaching self-identification skills in a second language. 
The article presents the algorithm of developing pedagogical conditions for the effective conditioning 
second language identity qualities of economics students. As a research hypothesis, we propose the 
possibility of foreign language learning integration with professionally oriented tasks to design the sec-
ond language identity qualities of university students. The main focus of the article is on the effective-
ness and necessity of economics students’ immersion in professional contexts of intercultural commu-
nication. The research methodology includes the analysis of scientific sources, the systematization of 
the pedagogical conditions for designing the second language identity qualities of economics students. 
The result of the study is the definition of the key second language identity qualities of economics stu-
dents, such as rationality, adaptability, anticipation, efficiency, communication, initiative, highlighting 
certain functions of professional activity of an economist, and offering specific pedagogical conditions 
that contribute to their development. 
The practical significance of the research lies in the proposed pedagogical conditions that can be in-
troduced into the educational process to improve the quality of students’ training in economics, as 
well as in creating systematic approaches to learning a foreign language in a professional context. The 
prospects for future research are in the development of diagnostic instruments to establish the degree 
of formation of a secondary linguistic personality’s traits, adaptive education paths taking into account 
students’ cognitive styles, and integration of AI technologies into the process of formation of profes-
sional discourse. Their implementation will construct an integrated system of training economists tai-
lored to challenges in the modern labor market.
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Аннотация. В условиях цифровизации, интеграции технологий искусственного интеллекта 
(ИИ), общего искусственного интеллекта, ChatGPT, других приложений ИИ, а также методов 
идентификации языка с помощью искусственного интеллекта в многоязычных средах особое 
значение начинает приобретать антропологическая парадигма современного образования, ко-
торая ставит в центр образовательного процесса личность обучаемого с его персональными, 
когнитивными, культурными и профессиональными потребностями. Современные педагоги-
ческие условия для дальнейшей подготовки профессионалов в сфере экономики, бизнеса и фи-
нансов в вузе требуют учёта новых факторов, включая интеграцию цифровых инструментов, 
таких как технологии искусственного интеллекта, однако ключевая роль остаётся за методиче-
ски обоснованным развитием качеств личности и профессионально-ориентированных компе-
тенций. Новые контуры быстро меняющейся образовательной среды трансформируют тради-
ционные подходы к образовательной практике. Основные мегатенденции ставят новые задачи 
в обучении навыкам самоидентификации на втором языке. Исследование посвящено разра-
ботке педагогических условий, направленных на эффективное профессиональное становление 
студентов экономических специальностей через формирование качеств вторичной языковой 
личности. В качестве гипотезы исследования мы выдвигаем возможность интеграции языково-
го обучения с профессионально-ориентированными задачами с целью формирования качеств 
вторичной языковой личности обучающихся. Основное внимание в статье уделяется эффек-
тивности и необходимости погружения студентов экономических направлений подготовки в 
профессиональный контекст их деятельности на иностранном языке. Методология исследова-
ния включает анализ и обобщение научных источников, систематизацию педагогических усло-
вий формирования качеств вторичной языковой личности студентов экономических направ-
лений подготовки. Результатом исследования служит определение ведущих качеств вторичной 
языковой личности экономиста (рациональность, адаптивность, антиципация, оперативность, 
коммуникативность, инициативность), выделение на их основе функций профессиональной 
деятельности экономиста, предложение конкретных педагогических условий, способствующих 
их формированию. 
Практическая значимость исследования заключается в предложенных педагогических услови-
ях, которые могут быть внедрены в образовательный процесс для повышения качества под-
готовки студентов экономических направлений, а также в создании системных подходов к из-
учению иностранного языка в условиях профессионального контекста. Перспективы будущих 
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1. ВВЕДЕНИЕ

В современных геополитических условиях, в контексте научно-технологического развития, 
международного научно-технического и экономического сотрудничества требования к специ-
алистам экономических направлений существенно возрастают. Помимо профессиональных 
компетенций, связанных с аналитикой, прогнозированием и управлением, будущие экономисты 
должны обладать высоким уровнем развития вторичной языковой личности, позволяющим эф-
фективно коммуницировать и решать профессиональные задачи в поликультурной и многоязыч-
ной среде.

Такая широкая область знания, как «межкультурная коммуникация», конкретизируется в кри-
тической перспективе, в которой на первый план выдвигаются вопросы влияния, истории, куль-
туры, социально-экономических отношений, формирующих кросс-культурную коммуникацию 
в части многосторонних отношений и создании контекстов профессиональной деятельности 
[19], [22], [30]. Актуальность нашего исследования заключается в том, что в настоящее время 
является недостаточным сформировать у студентов университета иноязычную, межкультурную 
коммуникативную компетенцию, исконной целью которой является иноязычная подготовка 
в вузе, так как необходимо формировать качества вторичной языковой личности выпускника-
профессионала [16].

Находясь на горизонте смены образовательных стандартов, обновленных требований к спе-
циалисту совместно с профессиональными дисциплинами, изучение иностранных языков в вузе 
дополняет и расширяет спектр качеств языковой личности1 [10].

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в начале 
2025 года получение профессионального образования в вузе больше вызывает положительные 
отзывы у россиян: культурный уровень значительно вырос, материальная сторона студенчества 
улучшилась, стало легче устроиться на работу. Однако, по мнению 39% граждан Российской Фе-
дерации, проблема возникает в корреляции профессиональной специальности и компетентности 
выпускника с должностью, на которую он претендует. Несмотря на улучшение материального по-
ложения обучающихся вузов, в последнее десятилетие прослеживается отрицательная динамика 
в уровне профессиональной подготовки выпускников2. Таким образом, наблюдается переломный 

исследований заключаются в разработке диагностических инструментов для определения сте-
пени сформированности черт вторичной языковой личности, адаптивных траекторий обуче-
ния с учётом когнитивных стилей студентов и интеграции технологий искусственного интел-
лекта в процесс формирования профессионального дискурса. Их внедрение позволит создать 
интегрированную систему подготовки экономистов, адаптированную к вызовам современного 
рынка труда.

1 Фальков: 2025 год будет посвящён переходу на новую модель высшего образования [Электронный ресурс] // ТАСС. https://tass.ru/
obschestvo/22697675 (дата обращения 05.01.2025).

2 Российские студенты: вчера, сегодня… завтра? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ Новости. https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/rossiiskie-studenty-vchera-segodnja-zavtra (дата обращения: 28.01.2025).
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момент в серьёзном отношении к профессиональной подготовке в вузе работодателей, родителей 
обучающихся и выпускников. Нынешние студенты, а именно 37%, позитивнее смотрят на пер-
спективу реализации профессиональных компетенций и применении профессиональных навы-
ков в будущем. В частности, мнение самих обучающихся мотивирует обновление педагогических 
условий профессиональной подготовки в университете.

Ключевая трудность в проектировании группы качеств вторичной языковой личности эконо-
миста заключается в отсутствии педагогических условий, ориентированных на формирование 
качеств вторичной языковой личности студентов экономических направлений. Решение данной 
научной проблемы позволит сгладить переход от универсальной (базовой) иноязычной подго-
товки обучающихся университета к адаптированным профессионально-ориентированным ме-
тодикам преподавания иностранного языка будущим экономистам и внести вклад в профессио-
нальное экономическое образование.

Наше исследование является продолжением ранних работ научной школы А.О. Будариной 
и, в частности, данная работа сфокусирована на сочетании вторичной языковой личности, её 
качеств, технологии профессиональной подготовки экономистов в вузе. Целью исследования 
является разработка педагогических условий для эффективного формирования качеств вторич-
ной языковой личности студентов экономических направлений подготовки как их потенциаль-
ная способность в будущем апплицировать знания, навыки по выполнению профессионального 
функционала в сферах экономики и финансов. Исходя из сформулированной цели, уточнению 
этапов проектирования группы качеств вторичной языковой личности способствует решение 
следующих задач: 

1. рассмотреть современные действующие требования профессионального стандарта к вы-
пускникам экономического вуза;

2. выявить качества вторичной языковой личности студентов экономических направлений 
подготовки в контуре педагогической модели на базе функций профессиональной деятельности;

3. провести анализ феномена «педагогические условия» для выбора релевантного содержа-
ния соответствующих педагогических условий с целью формирования качеств вторичной языко-
вой личности экономиста;

4. определить ключевые педагогические условия, влияющие на формирование качеств вто-
ричной языковой личности студентов экономических специальностей в процессе изучения ино-
странного языка в вузе.

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках поставленных задач методами в нашем исследовании служат всесторонний анализ 
и критическое обобщение отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме фор-
мирования качеств вторичной языковой личности экономиста, включая историко-генетический 
анализ эволюции концепции и иноязычной подготовки при получении профессионального обра-
зования, а также комплексная систематизация и многоуровневая классификация педагогических 
условий, влияющих на процесс обучения, с выделением организационно-методических, содержа-
тельных и технологических аспектов, влияющих на процесс обучения.

3. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В контексте современных требований к подготовке экономистов формирование вторичной 
языковой личности перестает быть вспомогательной задачей и становится ключевым педагоги-
ческим приоритетом. Это обусловлено не только запросами работодателей, но и трансформацией 
самой парадигмы высшего образования, где языковая подготовка интегрируется в профессио-
нальное становление специалиста. Однако, как показывают исследования, традиционные методы 
преподавания иностранного языка в вузах часто остаются дисциплинарно изолированными, что 
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ограничивает их потенциал для развития вторичной языковой личности. Более того, учитывая 
современное преобразование образовательных практик средствами ИИ, разработка педагогиче-
ских условий должна включать защиту человеческого измерения, что требует сохранения куль-
турного кода при формировании качеств вторичной языковой личности студентов экономиче-
ских направлений с учётом профессиональной специфики. 

Основной функцией образования является передача опыта предыдущих поколений. Сохра-
нение культурного и исторического кода народа, по словам академика В.И. Слободчикова, рас-
сматривается как стратегическая цель обеспечения безопасности нации [28]. Антропологический 
подход определяет отношение к образованию, к пониманию того, что человек не может форми-
ровать ценности сам по себе, а только отношение к ценностям, прежде всего, личным примером 
или от всего сердца, по словам св. Амвросия Медиоланского (Ambrosius Mediolanensis), и только 
благодаря личному участию в академической и внеаудиторной деятельности [8]. В этом смысле 
следует вспомнить «бессердечный» ИИ, применение которого становится популярным в рамках 
иноязычной подготовки. Таким образом, важно при овладении иностранным языком поддер-
живать языковую идентичность, которая несёт в себе все элементы национального культурного 
кода.

Формирование качеств вторичной языковой личности в условиях цифровизации образо-
вания требует особого внимания к культурной аутентичности. Даже при использовании ИИ-
переводчиков студенты должны осознавать, что межкультурная профессиональная коммуника-
ция – это не просто передача информации, а процесс смыслообразования, в котором критически 
важны культурные коды и эмоциональный интеллект. В данном аспекте особое значение при-
обретают культурно обусловленные формы импринтинга: эмоциональные реакции, невербаль-
ные сигналы и ценностные ориентиры, которые не могут быть полностью алгоритмизированы. 
Импринтинг означает «запечатления», фиксирования в памяти определённой личностно значи-
мой информации, «сочетания некоего опыта и сопровождающих его эмоций», определяет куль-
турный код как «бессознательный смысл той или иной вещи или явления, будь то машина, еда, 
отношения, даже страна в контексте культуры, в которой мы воспитаны» [11]. Следовательно, 
происходит закрепление паттернов опыта, что является не только стратегией изучения родного 
и других языков и культур, но и бихевиористским имитационным механизмом для закрепления 
автоматизмов поведения и жизненных алгоритмов, которые могут быть смоделированы в обра-
зовательной среде.

Современное состояние мультикультурного взаимодействия тесно связано с дискуссия-
ми о бикультурной идентичности и бикультурализме [27], культурном дуализме, ассимиляции 
и аккультурации в связи с концепцией идентичности на втором языке. Согласно П.А. Маловру 
и Н. Морено, неязыковая идентичность тесно связана с осознанием, идеологией и оценкой [23]. 
Для нас очень важно понимать, что это также тесно связано с языковым сознанием и лингвисти-
ческим чутьём, самосознанием и мировоззрением. Концепция бикультурных или мультикуль-
турных личностей основана на идее о том, что человек может успешно сочетать две или более 
культурных идентичности, говорить на двух или более языках (быть двуязычной или многоязыч-
ной личностью) и эффективно функционировать в двух или более культурах (быть бикультурной 
или мультикультурной личностью). Важно отметить, что «классификация тех, кто относится к 
бикультуре, а кто нет, обычно основана на самоидентификации» [27]. Исследователи межкуль-
турных отношений утверждают, что бикультурализм выходит за рамки сосуществования двух 
культур и языков в рамках одного человека, но предполагает интеграцию и синтез двух культур 
в новую, уникальную бикультурную идентичность, которая напрямую не сводится ни к одной 
из оригинальных культур [17]. Таким образом, термин «бикультурный» подразумевает способ-
ность индивида синтезировать нормы двух или более культур, чтобы включить их в один по-
веденческий репертуар, или способность переключаться между культурными схемами, нормами 
и формами поведения в зависимости от контекста. Знакомство с различными культурами мо-
жет способствовать развитию межкультурной компетентности, которая означает способность 
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эффективно и надлежащим образом функционировать в смешанном культурном контексте [15]. 
Недавний международный метаанализ, основанный на 83 исследованиях, в которых приняли 
участие более 23 000 человек, показывает, что результаты неоднозначны в отношении направле-
ния и величины связи между интеграцией (бикультурализмом) и результатами межкультурной 
адаптации [24], [27]. Таким образом, нет прямой корреляции между уровнем понимания второго 
языка, усвоением культуры и уровнем благосостояния.

В настоящее время важно определить концептуальные границы человеческой деятельности 
при взаимодействии с окружающей средой, где нам необходимо обладать знаниями об универ-
сальном мире в форме образов сознания, понимаемых как «совокупность перцептивных и кон-
цептуальных знаний человека об объекте реального мира для нашего ментального существова-
ния» [6]. Основными характеристиками неязыковой идентичности являются тахологичность, 
пластичность, эмпатия, способность к саморазвитию, умение сочетать национальную культуру с 
культурами других сообществ. Особенностями мультикультурной идентичности являются само-
контроль, самосознание, понимание в общении, стиль общения, локус контроля [26]. 

Наличие мультиагентного взаимодействия языковой идентичности также тесно связано с со-
временными практиками оценки в кросс-культурном контексте. В БФУ им. И. Канта (г. Кали-
нинград) были проведены нейрофизиологические эксперименты с визуальными стимулами для 
оценки уровня владения иностранным языком с целью сравнения различных эксперименталь-
ных парадигм, определения параметров и последующего анализа временных рядов электриче-
ской активности мозга для выявления специфических биомаркеров [10]. Исследование влияния 
нейронной репрезентации слова (отдельное слово по сравнению с другими часть осмысленной 
фразы) выявили сильную асимметрию между существительными и прилагательными, причём су-
ществительные более поддаются расшифровке [20]. Изучение энтропии реакций при назывании 
визуального образа показало, что задержка в названии обусловлена энтропией частоты встречае-
мости слов в языке. Нейронные связи, которые формируют основу для владения родным языком, 
активизируются во время активной фазы изучения второго языка, поскольку электрофизиологи-
ческие реакции во время обработки второго языка аналогичны вербальным реакциям на родном 
языке после нескольких часов обучения [10].

Полифункциональная кумулятивность и многофуркационная вариативность второй языко-
вой идентичности предполагает наличие различных функций и метафункций, таких как ком-
муникативная (металингвистическая, кумулятивная, корректирующая, идеологическая), гно-
стическая (информативная, аналитическая, эвристическая и синектическая), герменевтическая 
(лингвистическая, металингвистическая, семантическая, социокультурная, социально-психоло-
гическая), психологические, социально-этнические), межкультурные, медиативные, конструк-
тивные, преобразующие, организационные, адаптивные, лингвоэкологические (презентацион-
ные, конвенциональные, фатические, волевые, директивные и эмоциональные) и межъязыковые 
(диагностические, прогностические, стабилизирующие, контролирующие) функции.

Что касается обобщённых качеств вторичной языковой личности, то прежде всего, на наш 
взгляд, к ним можно отнести языковую компетенцию, коммуникативность, интеркультурную 
способность, когнитивную гибкость, антиципационную состоятельность (См. Табл. 1). Интерпре-
тируя вторичную языковую личность, мы оперируем определением И.И. Халеевой: «способность 
человека к общению на международном уровне». Языковая картина мира носителей иностранно-
го языка накладывается на «глобальную (концептуальную)» картину мира того, кто данный ино-
странный язык изучает. Таким образом, при описании вторичной языковой личности И.И. Хале-
ева учитывает процессы, происходящие в личности в ходе овладения ею неродным языком [13].
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Таблица 1. Качества вторичной языковой личности и их функции
Качества вторичной языковой личности Функции качеств вторичной языковой личности
Языковая компетенция Владение иностранным языком
Коммуникативность Способность эффективно выражать мысли в разных ситуациях
Интеркультурная способность Понимание культурных различий
Когнитивная гибкость Умение быстро переключаться между языками и стилями общения
Антиципационная состоятельность Способность предугадывать реакцию собеседника, строить диалог  

на опережение

Необходимость выявления педагогических условий формирования качеств вторичной язы-
ковой личности студентов экономических направлений подготовки детерминировано природой 
и особенностями профессиональной деятельности специалистов в сфере экономики и финансов. 
Выпускники направления 38.03.01. «Экономика» востребованы в различных секторах экономики 
благодаря широкому набору компетенций, сочетающих аналитическую, финансовую, управлен-
ческую подготовку. Резюме содержания общепрофессиональных компетенций можно изложить 
следующим образом: способность применять экономическую теорию, методы математического 
и статистического анализа для решения профессиональных задач; умение анализировать эконо-
мические процессы на макро- и микроуровне; владение методами экономического планирования, 
прогнозирования и бюджетирования. Аналитические и исследовательские, финансово-экономи-
ческие, управленческие и предпринимательские, информационно-технологические, правовые 
и регулятивные компетенции относятся к разряду профессиональных, которые, в свою очередь, 
логически связаны с нормативными документами, определяющими требования к квалификации 
специалистов в сфере экономики – профессиональными стандартами3.

В исследовании мы апеллируем к профессиональным стандартам «Экономист предприятия» 
и «Специалист по внешнеэкономической деятельности», которые определяют ключевые компе-
тенции и трудовые функции специалистов в области экономики, финансов и внешнеэкономиче-
ской деятельности [14]. Данные стандарты служат ориентиром для разработки образовательных 
программ, наполнения содержания учебных дисциплин, в частности иноязычной подготовки4, 5. 
Основная цель деятельности экономиста заключается в повышении эффективности и рентабель-
ности производства на разных уровнях, улучшении качества выпускаемой продукции, освоении 
новых видов продукции или услуг при оптимальном использовании ресурсов. Из основных тру-
довых функций следует упомянуть экономический анализ деятельности организации, планиро-
вание и бюджетирование, управление затратами и ценообразование. 

Профессионал в области мировой экономики должен обеспечивать эффективное взаимодей-
ствие организаций с иностранными партнёрами, продвижение продукции на внешние рынки, 
оптимизацию внешнеэкономических операций. Что касается трудовых функций специалиста по 
внешнеэкономической деятельности, то они заключаются в анализе внешних рынков, организа-
ции внешнеэкономической деятельности, маркетинге, продвижении на внешних рынках.

Центральной фигурой при формировании профессиональных компетенций и в дальнейшем 
выполнении трудовых функций является профессиональная личность. Становление профессио-
нальной личности важно, как связующее звено между получением высшего образования и буду-
щей профессиональной деятельностью, и её выражение через другие ключевые ресурсы, в част-
ности, социального и культурного капитала, который обучающиеся приобретают до выпуска из 
университета [1], [29]. Формирование профессиональной личности оказывает влияние на  по-
гружение в будущую профессию, на повышение уверенности студентов в отношении будущих 

3 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс] // Гарант.ру. https://base.garant.ru/74547   939. (дата обращения 11.01.2025).

4 Профессиональный стандарт «Специалист по внешнеэкономической деятельности» [Электронный ресурс] // FGOSVO. https://fgosvo.
ru/uploadfiles/profstandart/08.039.pdf (дата обращения 06.02.2025).

5 Профессиональный стандарт «Экономист предприятия» [Электронный ресурс] // FGOSVO. https://fgosvo.ru/uploadfiles/
profstandart/08.043.pdf (дата обращения 06.02.2025).
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целевых позиций в сфере экономики и финансов. Следовательно, мы можем делать вывод о том, 
что становление профессиональной личности экономиста происходит параллельно с формиро-
ванием профессиональных компетенций во время обучения в университете. 

Понятия профессиональной компетентности и профессиональной личности нами не ото-
ждествляются, однако, подчёркивается их явная взаимосвязь и взаимозависимость. Таким об-
разом, согласно профессиональным стандартам нами определены качества профессиональной 
личности экономиста: аналитическое мышление, коммуникативная компетентность, рациональ-
ность в принятии решений, стратегическое мышление, гибкость и адаптивность, прогностиче-
ская компетентность (См. Табл. 1).

Таблица 2. Качества профессиональной личности экономиста  
и функции профессиональной деятельности

Качества профессиональной личности экономиста Функции профессиональной деятельности
Аналитическое мышление Способность работать с данными, делать выводы
Коммуникативность Умение договариваться, вести переговоры
Рациональность в принятии решений Взвешенный подход к экономическим процессам
Стратегическое мышление Понимание долгосрочных последствий решений
Гибкость и адаптивность Умение реагировать на изменения в экономике
Прогностическая способность Способность предсказывать экономические тренды

Если в Таблице 2 качества подкреплены функциями профессиональной деятельности эконо-
миста, то в Таблице 1 рассмотрены функции личностных качеств, так как они выполняют опре-
делённые роли в образовательной деятельности обучающихся во время обучения в университете.

Для эффективного выполнения перечисленных трудовых функций специалиста в сфере эко-
номики специалисты должны обладать не только профессиональными знаниями и навыками, 
но и развитыми качествами вторичной языковой личности специалиста в области экономики, 
финансов, менеджмента. 

В нашем исследовании важно продемонстрировать пересечение качеств экономиста и вторич-
ной языковой личности при профессиональной подготовке обучающихся в высшей школе и под-
черкнуть усиление профессиональных компетенций экономиста через формирование качеств 
вторичной языковой личности студентов экономических направлений. Так, коммуникативность 
важна для экономиста (переговоры, работа с клиентами), так и для вторичной языковой лично-
сти [2]; антиципация способствует предугадыванию экономических трендов и реакции собесед-
ников в диалоге; когнитивная адаптивность важна в анализе экономической информации и осво-
ении языков. Исходя из содержания профессионального стандарта, мы можем расширить список 
такими качествами, как оперативность, инициативность, рациональность. 

Исследование системообразующих педагогических условий формирования качеств вторич-
ной языковой личности студентов экономических направлений подготовки пролонгирует и рас-
ширяет наши предшествующие изыскания, касающиеся своевременности и насущности науч-
ной проблемы развития качеств личности профессионала в финансово-экономической сфере 
в течение иноязычной подготовки в вузе [3]. В основании сконструированной педагогической 
модели находится психолингвистический подход, гармонично применяющийся в педагогиче-
ском плане, который способствует развитию механизмов лёгкого переключения с родного языка 
на иностранный и наоборот. При этом обучающийся превосходит трудности языковой интерфе-
ренции, негативные переносы блокируются во всех видах речевой деятельности (чтении, ауди-
ровании, письме, говорении) [18]. Наиболее популярным методом в рамках психолингвистиче-
ского подхода является метод наблюдения за речевой деятельностью. Важно объять весь процесс 
производства письменной и устной речи: от артикуляции, произношения, формулировки до по-
строения стратегий уместных предложений и реплик [21], [25]. В проектировании пула качеств 
вторичной языковой личности будущих профессионалов в экономической сфере деятельности 
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психолингвистический подход основывается на пяти принципах, находящихся в основании пе-
дагогической модели: принцип лабильности, принцип саморегуляции, принцип самопознания, 
принцип взаимодействия, принцип интеграции [4]. 

В широком контуре образовательной среды университета уместна конкретизация педагогиче-
ских условий в рамках иноязычной подготовки, инкорпорируя данный учебный процесс в про-
фессиональную подготовку экономиста. Прежде всего следует обратиться к содержательно муль-
тистороннему определению понятия «педагогические условия». В обзоре современных научных 
статей встречаются следующие формулировки педагогических условий: «один из компонентов 
педагогической системы, отражающий совокупность возможностей образовательной и матери-
ально-пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальные аспекты дан-
ной системы и обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие» [7]; «совокуп-
ность достаточных и необходимых мер воздействия (определение содержания, форм и методов), 
ориентированных на обеспечение эффективности педагогического процесса» [12]; «совокуп-
ность обстоятельств (объектов и мер) образовательного процесса, а также некоторых значимых 
внутренних особенностей личности студентов» [9].

Следовательно, рассмотрение научных работ по вопросу выявления педагогических условий 
позволяют толковать определение понятия «педагогические условия» как методический комплекс 
взаимосвязанных и взаимобусловливающих мер образовательного процесса, объединённых кон-
кретной педагогической целью, для достижения которой необходима их последовательная реали-
зация и личностный потенциал студентов вуза. Целесообразно привести выдержку конструкта 
педагогических условий, логики которой мы придерживаемся в нашем исследовании в рамках 
темы, следуя цели, поставленной в начале статьи. Согласно А.О. Будариной педагогические усло-
вия заключены в следующих пунктах: 

- формирование специализированных знаний в условиях модернизации профессиональ-
ного образования, что включает реконструкцию содержания образовательных стандартов, углу-
бление и расширение функций знаний, а также интеграцию учебных дисциплин, объединяющих 
предметное содержание с пониманием профессиональной деятельности;

- освоение профессиональной роли специалиста и развитие качеств языковой личности 
происходит через диалогизацию учебно-воспитательного процесса, «взаимодействие субъектов 
с профессиональной средой»;

- развитие умений профессиональной самоорганизации обеспечивается за счёт стимули-
рования синектического и эвристического мышления студентов, а также организации «смыс-
лопоисковой деятельности по интерпретации проблемных ситуаций учебного взаимодействия 
и моделируемых ситуаций профессиональной деятельности в проектируемой образовательной 
среде»;

- формирование профессиональных умений опирается на ценностно-рефлексивную дея-
тельность, направленную на согласование значений и смыслов при моделировании профессио-
нальных ситуаций [5].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

Качества вторичной языковой личности, которые пересекаются с персональными качествами 
обучающихся, раскрываются через призму профессиональной коммуникации, выполнение за-
даний специализированного характера на иностранном языке, таким образом обновляя процесс 
профессионального тренинга в аспекте иноязычной подготовки в вузе. Придерживаясь антро-
пологической парадигмы, в центре проводимого педагогического исследования – обучающиеся 
экономических направлений подготовки, прежде всего, для которых проектируется професси-
ональная подготовка на первой ступени высшего образования согласно федеральному государ-
ственному образовательному стандарту.
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Учитывая специфику финансово-экономической области и менеджмента, государственный 
и социальный запрос на кадры, личностные и образовательные потребности обучающихся, нами 
детерминированы опорные педагогические условия формирования качеств вторичной языко-
вой личности будущих экономистов в период получения первой ступени высшего образования 
в университете: 

- создание мотивационно-аксиологической основы обучающихся экономического вуза и 
определение их готовности к формированию качеств вторичной языковой личности через опре-
деление мотивации студентов и их стрессоустойчивости;

- формирование таких качеств вторичной языковой личности студентов экономических 
направлений подготовки, как рациональность, адаптивность, антиципация, оперативность, ком-
муникативность, инициативность в сочетании с функциями профессиональной деятельности 
(согласно А.О Будариной такими функциями являются конструктивно-преобразовательная, ор-
ганизационно-адаптивная, межкультурно-посредническая, коммуникативная и др.) нацелено на 
гармоничную интеграцию качеств вторичной языковой личности обучающихся в процесс модер-
низации профессионального образования в высшей школе и обновление образовательных про-
грамм, учебных дисциплин;

- осознание роли будущей профессии экономиста через личный интерес студентов и про-
фессиональные требования государства и бизнеса к специальности, то есть становление эконо-
миста в стенах вуза посредством междисциплинарности, психолингвистического подхода и его 
принципов;

- организация коммуникативно-адаптивной профессиональной среды, методология 
успешного образовательного процесса для формирования качеств вторичной языковой лично-
сти будущих экономистов с целью освоения знаний в профессиональной области, включающая 
метод ситуационного анализа, эвристические и проектные методы;

- формирование качеств вторичной языковой личности студентов-экономистов согласует-
ся с характером реализующихся в университете видов деятельности профессиональной подго-
товки: рациональным, адаптивным, прогностическим, функциональным, речевым, предприим-
чивым.

В отборе релевантных педагогических условий, соответствующих цели данной статьи, из их 
широкого спектра для повышения результативности образовательного процесса в экономиче-
ском образовании, учтена траектория профессиональной направленности, а значит, созданы об-
стоятельства, способствующие эффективному формированию у студентов необходимых профес-
сиональных компетенций. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В контексте повышения роли генеративного искусственного интеллекта в профессионально-
ориентированном языковом образовании ИИ не может полноценно выступить инструментом 
развития качеств вторичной языковой личности студентов экономических направлений подго-
товки. Недостаточно использовать возможности искусственного интеллекта для интерпретации 
культурных и межкультурных контекстов и поддержки изучения языков, мы можем способство-
вать совершенствованию языковой практики в педагогическом образовании для профессиональ-
ного экономического образования и в то же время развивать всесторонние навыки рефлексивно-
го, эффективного и чуткого общения. 

Подводя итоги, следует обобщить результаты и сформулировать выводы относительно педа-
гогических условий формирования качеств вторичной языковой личности студентов экономиче-
ских направлений подготовки в высшем учебном заведении: 

- формирование качеств вторичной языковой личности происходит эффективно при реа-
лизации предложенной педагогической модели;
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- в основании разработанной педагогической модели формирования качеств вторичной 
языковой личности находятся психолингвистический подход и принципы лабильности, саморе-
гуляции, самопознания, взаимодействия, интеграции;

- формирование качеств вторичной языковой личности студентов экономических направ-
лений обосновывает процесс профессиональной экономической подготовки через понятия «про-
фессиональная личность», «качества личности», «вторичная языковая личность экономиста»;

- на основе обобщения результатов исследования, определены педагогические условия,  
соблюдение которых обеспечивает формирование качеств вторичной языковой личности сту-
дентов экономических направлений подготовки.

Перспективы дальнейших исследований видятся в разработке: диагностического инстру-
ментария для оценки уровней сформированности качеств вторичной языковой личности, адап-
тивных образовательных траекторий с учётом когнитивных стилей обучающихся, интеграции 
ИИ-технологий в процесс формирования профессионального дискурса. Реализация этих направ-
лений позволит создать комплексную систему подготовки экономистов, отвечающую вызовам 
глобализированного рынка труда.

Таким образом, педагогические условия проектирования качеств вторичной языковой лич-
ности комплексно позволяют не только повысить уровень владения иностранным языком,  
но и сформировать ключевые профессиональные компетенции для их реализации в глобальной 
экономической среде.

© С.А. Боярко, А.О. Бударина, 2025
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