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Междисциплинарность как основа построения 
современного школьного учебника иностранного языка 
в системе развивающего обучения

М. A. ариян
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород, Россия 
fenkot603@yandex.ru

Аннотация.	 В статье рассматриваются основные направления реализации принципа междисциплинарности 
в учебнике по иностранному языку. Акцент делается на тематической синхронизации учебника 
по иностранному языку с учебниками по другим дисциплинам. Перечисляются действия, выпол-
нение которых обеспечивает синхронизацию. Междисциплинарная интеграция позволяет ви-
деть связи и отношения между различными процессами и явлениями, совершенствовать умения 
творчески применять полученные знания.

Ключевые	слова:	 междисциплинарная интеграция, междисциплинарный учебник, синергетический эффект, тема-
тическая синхронизация, критическое мышление, нравственное развитие

Для	цитирования:	 Ариян М. А. Междисциплинарность как основа построения современного школьного учебника 
иностранного языка в системе развивающего обучения // Вестник Московского государствен-
ного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2024. Вып. 1 (850). 
С. 9–15.

Original article

Interdisciplinarity as the Basis for Constructing  
a Modern School Textbook of a Foreign Language  
in the System of Developmental Education

Margarita A. Ariyan
Nizhny Novgorod linguistics university, Nizhny Novgorod, Russia 
fenkot603@yandex.ru

Abstract.	 The article discusses the main directions of implementing the principle of interdisciplinarity in a foreign 
language textbook. The emphasis is on thematic synchronization of a foreign language textbook with 
textbooks in other disciplines; actions are listed, the implementation of which ensures synchronization. 
Interdisciplinary integration allows to see links and interrelation between different processes and 
phenomena, improve skills to apply acquired knowledge creatively.

Keywords:	 interdisciplinary integration, interdisciplinary textbook, synergistic effect, thematic synchronization, 
critical thinking, moral development

For	citation:	 Ariyan, M. A. (2024). Interdisciplinarity as the basis for constructing a modern school textbook of 
a foreign language in the system of developmental education. Vestnik of Moscow State Linguistic 
University. Education and Teaching, 1(850), 9–15.
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ВВЕДЕНИЕ

Теория учебника как основного средства обуче-
ния, компонента системы обучения учебной дис-
циплине [Бим, 1977], материализованного носи-
теля содержания образования и одновременно 
организатора процесса усвоения этого содер-
жания учащимися [Лернер, 1991] имеет богатую 
историю и в настоящее время продолжает раз-
виваться, претерпевая существенные изменения 
[Хуторской, 2005; Мазунова, Хасанова, 2010; Яку-
шев, 2014; Таре ва, Тарев, 2014; Васильченко, Лома-
кина, 2021]. В современных условиях созда ние 
качественного учебника определяется взаимо-
действием множества факторов, что, в свою оче-
редь, обусловливает «синергетику» создания 
и  функционирования учебника [Мильруд, 2005]. 
Являясь «ядром» систе мы обучения, учебник при-
зван обеспечить реализацию конкретных целей 
обучения и привести учащихся к вполне опреде-
ленным результатам [Гальскова, 2018]. Уточнен-
ные требования к резуль татам освоения основной 
обра зовательной программы в целом (личност-
ные, метапредметные и предметные) и роль в их 
достижении каждой учебной дисциплины обозна-
чены в  приказе Министерства просвещения РФ1.
Достижение обозначенных результатов во многом 
зависит от качества учебных материалов. К ним 
относится, в частности, учебник по иностранному 
языку.

МЕтОДОЛОГИя  
И МЕтОДы ИССЛЕДОВАНИя

Методологическую основу статьи составляют иссле-
дования в области системного подхода к изучению 
педагогических явлений (П. К. Анохин, И. Л. Бим, 
О.  В.  Коршунова), коммуникативно-деятельностно-
го подхода (И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова,Ю. В. Громы-
ко, А. А. Леонтьев, Р. П. Мильруд, А. А. Миролюбов), 
поло жений методологии научного исследования 
(И. Л. Бим, М. В. Кларин, В. В. Краевский).

Применялись следующие методы исследова-
ния: теоретический анализ отечественной и зару-
бежной научной психолого-педагогической и ме-
тодической литературы; сравнительный анализ 
методических подходов и техно логий; педагоги-
ческое наблюдение, беседы и интервью с педаго-
гами, анализ методической документации.

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
12 августа 2022 г. № 732 « О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерацииот 17 мая 2012 г. № 413

тЕОРИя УЧЕБНИКА. НАПРАВЛЕНИя 
РАЗВИтИя

Проблема учебника иностранного языка для шко-
лы и вуза рассматривалась в трудах многих отече-
ственных и зарубежных ученых [Бим, 2002, 2010; 
Мильруд, 2005; Harbi, 2017]. Анализ современной 
научной литературы по означенной проблеме 
свидетельствует о динамичном развитии теории 
учебника иностранного языка. В исследованиях 
послед них лет затронуты важные проблемы, свя-
занные с возможностями учебника иностранного 
языка как средства развития инновационной язы-
ковой личности студента [Яроцкая, 2018], с ролью 
учебника (УМК) в моделировании современной 
информационно-образовательной среды [Бибо-
летова, Трубанёва, 2018], с анализом учебников 
и  определением критериев их оценки [Santos, 
2017], интеграции мультимедийных средств в об-
разовательное пространство и др.

Определяя структуру и содержание школьно-
го учебника, авторы реализуют тот или иной кон-
цептуальный подход к обучению иностранным 
языкам. Они ориентируются на цели образования, 
сформулированные в государственных норматив-
ных документах, технологические возможности 
государства на текущий период времени, а также 
на потребности общества и личности.

Принятая в научном сообществе модель реа-
лизации образовательной деятельности (образова-
тельная парадигма) предполагает, что независимо 
от концепции того или иного автора, современный 
учебник иностранного языка выполняет целый ряд 
важных функции: коммуникативную, информаци-
онную, организационно-управленческую, вос-
питательную, развивающую, технологическую, со-
циокультурную, мотивирующую, контролирующую. 
Реализация всех названных функций регламентиру-
ется множеством факторов, важнейшие из которых 
обусловлены необходимостью учета особенностей 
развития языка и актуальных тенденций в педагоги-
ческих науках: учета потребностей различных типов 
учащихся; использования современных техноло-
гий и мультимедийных ресур сов; учета различных 
стилей учения, возможности использовать разные 
учебные стратегии; интеграции в учебник новых 
междисциплинарных знаний и др.

Синергетика множества факторов, однако, 
не гарантирует достижения искомого результата. 
Поэтому научный поиск в области теории учеб-
ника иностранного языка и «учебниковедения» 
(Р.  П.  Мильруд), под которым понимается разра-
ботка и реализация концепции учебника, экспе-
риментальная проверка учебных материалов, их 
внедрение в практику преподавания в условиях 
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меняющейся политической и экономической 
ситуа ции в стране не прекращается.

МЕжДИСцИПЛИНАРНый УЧЕБНИК 
ПО ИНОСтРАННыМ яЗыКАМ

Вопросы, связанные с реализацией междисци-
плинарного подхода в школьном и вузовском 
преподавании иностранных языков, рассматрива-
лись в целом ряде научных публикаций [Попова, 
2010; Попова, 2022; Степанова, 2014; Пипейкина, 
2020]. Отмечается, что междисциплинарные связи 
обеспечивают целостность современного образо-
вательного процесса в школе и в вузе и являют-
ся эффективным средством совершенствования 
способов и приемов обучения иностранному язы-
ку. В  различных исследованиях рассматривались 
концептуальные положения меж дисциплинарной 
парадигмы, но не обозначались междисципли-
нарные компоненты учебника. Также не реша-
лось, каким образом междисциплинарный учеб-
ник в условиях выхода РФ из системы западных 
стандартов образования может способствовать 
достижению результатов, обозначенных в ФГОС.

В условиях смены ценностных ориентиров, 
пере смотра педагогических концепций и свя-
занных с этими процессами уточнением целевых 
установок преподавателя иностранного языка 
требуется по-новому взглянуть на содержание 
учебника и способы его усвоения. Представляет-
ся продуктивной тенденция к усилению междис-
циплинарности в той степени, которая позволит 
говорить о междисциплинарном учебнике ино-
странного языка. Под последним понимается 
учебное пособие, которое интегрирует элементы 
различных предметных областей в процессе изу-
чения иностранного языка и тем самым не только 
обеспечивает совершенствование иноязычных 
речевых навыков и умений, но также получение 
знаний и углубление понимания в области иных 
областей знания: истории, географии, культуры, 
искусства и др. Междисциплинарная интеграция 
на основе иностранного языка требует согласо-
ванных действий учителей иностранного языка 
и других учебных дисциплин и может затраги-
вать как содержание уроков, так и внеурочную 
деятельность.

НАПРАВЛЕНИя И УСЛОВИя РЕАЛИЗАцИИ 
ПРИНцИПА МЕжДИСцИПЛИНАРНОСтИ

Реализация принципа междисциплинарности осу-
ществляется по различным направлениям:

1) интеграция содержания. В учебных текстах 
и заданиях учебника иностранного языка 
используются материалы из различных 
облас тей знаний;

2) совершенствование универсальных учеб-
ных действий, которые требуются для усво-
ения любого знания. Предлагаются задания 
для формирования умения извлекать смыс-
лы из прочитанного текста, догадываться 
о значении непонятных слов и т. п.;

3) контекстуальное обучение. Предлагаются 
упражнения и коммуникативные задания, 
которые требуют применения речевых на-
выков и умений в различных контекстах, 
применительно к различному предметному 
содержанию;

4) интеграция технологий. Используются он-
лайн ресурсы и приложения, которые объ-
единяют материалы из разных предметных 
областей. Например, существуют прило-
жения и веб-сайты, которые предлагают 
интерактивные задания, объединяющие 
иностранный язык, историю, литературу, 
географию.

Важным условием реализации принципа меж-
дисциплинарности является тематическая синхро
низация учебника иностранного языка с  учебни-
ками истории, литературы, географии и  пр. Она 
предполагает выполнение ряда действий. К ним 
относится анализ содержания учебников иностран-
ного языка, истории, географии, литературы и др. 
для определения общих тем. Например, в  учеб-
нике «Английский язык» для 11-го класса школ с 
углуб ленным изучением английского языка, лице ев 
и  гимназий (профильный уровень) раздел второй 
называется «Город и его архитектура». При обсуж-
дении данной темы можно опираться на учебник 
и использовать соответствующую инфор мацию, на-
пример, одна из преобладающих тем учебника гео-
графии – расположение и особенности различных 
городов; учебника истории – как возникали города 
и менялся их исторический облик с течением вре-
мени, обществознания – современный город как 
социальная среда обитания, биологии – экология 
городов; основ безопасности жизнедеятельности – 
безопасность городов; искусства – архитектура 
горо дов как художественное явление.

• Продуктивно также планирование совмест-
ных уроков. Разрабатываются поурочные 
планы на основе курсовых и тематических 
планов двух или нескольких предметов, 
кото рые объединяют материалы из учебни-
ков по различным дисциплинам. Например, 
можно спланировать урок иностранного язы-
ка, на котором учащиеся читают отрывок из 
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литературного произведения англоязычного 
автора, а затем обсуждают исторический, ге-
ографический и социальный контекст, в кото-
ром произведение было создано.

• Целесообразно использование мультиме-
дийных ресурсов. Они помогают визуализи-
ровать и понимать связи между различными 
дисциплинами.

• Рекомендуется также обсуждение во время 
уроков внутренней связи между учебными 
предметами. К данному типу учебных зада-
ний относится анализ и обсуждение того, как 
материалы из разных учебников взаимодей-
ствуют и влияют друг на друга. Предлагается 
выбрать общую тему, которую можно изучать 
одновременно в учебниках иностранного 
языка, истории, литературы, географии и др. 
задания должны быть сбалансированы та-
ким образом, чтобы они расширяли знания 
и развивали необходимые навыки и умения 
во всех предметных областях.

Тематическая синхронизация учебников 
должна быть гибкой и адаптированной к нуждам 
и целям учащихся. Такой подход потребует допол-
нительного времени и ресурсов для планирования 
и организации уроков, но существенно повысит 
мотивацию к изучению различных дисциплин, 
включая иностранный язык, и позволит придать 
обучению развивающий характер.

ПРИМЕРы ЗАДАНИй, ФОРМИРУющИх 
МЕжДИСцИПЛИНАРНУю ОСНОВУ 
УЧЕБНИКА ИНОСтРАННОГО яЗыКА

Приведенные ниже задания потребуют от учащих-
ся применения знаний из различных предметных 
областей:

• осуществить сравнительный анализ и описа-
ние на иностранном языке исторических доку-
ментов, упоминающихся в учебнике истории;

• создать виртуальные туры или интерак-
тивные презентации, в которых учащиеся 
прокомментируют на иностранном языке 
исторические события, литературные про-
изведения или пояснят, чем знамениты те 
или иные географические места;

• создать исторический комикс на иностран-
ном языке, где исторические события и пер-
сонажи объединены с литературными пер-
сонажами и «привязаны» к определенным 
географическим местам;

• создать видеоролик, в котором объединить 
исторические события, используя иностран-
ный язык и иллюстрации из учебника истории;

• написать рецензию на иноязычную книгу 
или фильм, включающую анализ литератур-
ных, исторических и  /  или географических 
аспектов произведения;

• провести исследование о культурных, исто-
рических или географических аспектах стран 
изучаемого языка, используя инфор мацию из 
учебников по иностранному языку, истории, 
литературе, географии, общество знанию, био-
логии или др.; включение страноведческой 
и лингвострановедческой инфор мации в учеб-
ные материалы является важным средством 
междисципли нарной интеграции; такая ин-
формация может орга нично вплетаться в кан-
ву урока – в виде текстов для само стоятельной 
рабо ты, докладов, рефератов, сочинений;

• разработать проектное задание, которое 
потре буют интеграции материала из раз-
ных учебников; междисциплинарный проект 
может быть определен как один из вариантов 
обучения в сотрудничестве;

• разработать и провести совместные меро-
приятия, в которых учащиеся из разных 
классов объединяют свои усилия для реше-
ния учебных задач или проведения иссле-
дований. Например, целесообразно орга-
низовать языковой фестиваль, на котором 
учащиеся представляют иностранный язык 
через исторические, литературные и геогра-
фические его аспекты. Многопрофильный 
подход к иностранному языку способствует 
созданию стимулирующей и поддерживаю-
щей образовательной среды, где учащиеся 
могут творчески использовать связи между 
различными предметами.

РАЗВИВАющИй ПОтЕНцИАЛ 
МЕжДИСцИПЛИНАРНОГО УЧЕБНИКА

Педагогическое наблюдение и беседы с учителя-
ми ряда средних школ Нижнего Новгорода пока-
зали, что в практике преподавания иностранных 
языков эффективно использование адаптирован-
ных иноязычных текстов, содержащих дополни-
тельную информацию по различным дисциплинам 
школьного курса. Это позволяет учитывать инте-
ресы и  склонности учащихся, повышает престиж 
изучае мого иностранного языка как средства 
полу чения дополнительной информации из инте-
ресующих школьников областей.

Таким образом, междисциплинарный учебник 
способствует интеграции знаний из различных 
дисциплин, помогает формированию комплекс-
ного глубокого понимания предмета, что создает 
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благоприятные условия для развития учащихся, 
поскольку позволяет:

• увидеть связи между различными концепци-
ями и теориями, понять, как различные дис-
циплины взаимодействуют друг с другом, спо-
собствует развитию  системного мышления;

• проанализировать и оценить информацию 
из различных источников (это требует кри-
тического мышления, способности отличать 
факты от мнений, оценивать источники на 
достоверность и надежность);

• рассмотреть проблему с разных точек зрения 
и увидеть ее в контексте различных дисциплин 
(это создает условия для развития творческого 
мышления и способности мыслить гибко);

• используя междисциплинарный учебник, ко-
торый содержит практические примеры, кей-
сы или проекты, увидеть возможности при-
менения полученных знаний на практике. 
В формате обычного урока школьники учат-
ся анализировать сложные проблемы, нахо-
дить решения, работать в команде и приме-
нять знания в различных контекстах.

Роль междисциплинарного учебника в нрав-
ственном развитии школьников также невозможно 
недооценивать. В учебнике может содержаться ин-
формация о различных аспектах нравственности и 
этики в разных областях знания. В условиях ком-
плексного подхода и сотрудничества между учи-
телями разных учебных дисциплин учащиеся уз-
нают, как этические нормы различались в разные 
исторические периоды и как их смену отражали 
литературные произведения того или иного пери-
ода времени. Обсуждая нравственно заостренные 
проблемные задания, школьники учатся применять 

нравственные принципы во всех сферах жизни, 
принимать этические решения на основе анализа 
различных точек зрения и аргументов.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Таким образом, междисциплинарный подход 
к орга низации учебного процесса в школе, реализо-
ванный в учебнике иностранного языка, позволяет 
учащимся одновременно с овладением иностран-
ным языком расширять знания в других предметных 
областях, а также приобретать необходимые каждо-
му познавательные умения.

Учебник как главный проводник идей междис-
циплинарности в учебном процессе обеспечивает 
условия для развития теоретического, критическо-
го, творческого мышления, духовно-нравственного 
развития личности, делает возможным целостное 
и, следовательно, более гармоничное и адекват-
ное восприятие мира учащимся.

Реализация описанного выше подхода потре-
бует значительных усилий со стороны ученых по 
созданию междисциплинарного учебника, а также 
тесного сотрудничества учителей-предметников по 
разработке специальных рабочих программ, сце-
нариев уроков, творческих заданий, проблемных 
ситуаций и проектов. Однако эти усилия много-
кратно окупятся. Возможность использовать зна-
ния, полученные из различных областей, для ре-
шения комплексных задач на иностранном языке 
создает условия, при которых каждый ученик, не-
зависимо от сферы преобладающих интересов и 
склонностей, обретет смысл и мотив своего пребы-
вания на уроке иностранного языка.
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ВВЕДЕНИЕ

Отечественная методика обучения иностранным язы-
кам – важнейшая отрасль педагогической нау ки, глав-
ным достижением которой правомерно считается 
разработка и теоретическое обоснование уникальной 
системы обучения иностранному языку, не имеющей 
аналогов в мировой образовательной практике.

Академик А. А. Миролюбов внес значительный 
вклад в становление и развитие методики обуче-
ния иностранным языкам как науки. Исследовав 
ее историю, ученый делает вывод, что к концу 60-х 
годов прошлого столетия «положение о методике 
как педагогической науки становится общеприз-
нанным» [Миролюбов, 2002, с. 312].

Отечественная методика обучения иностран-
ному языку (ИЯ), преодолев трудноразрешимые 
противоречия, стала одной из авторитетных отрас-
лей педагогической науки.

Несмотря на очевидные достижения отечест-
венной лингводидактики в теоретической и прак-
тической методике накопилось немало проблем, 
препятствующих ее динамическому развитию. Ана-
лиз методической литературы, изучение и обобще-
ние образовательной практики обучения иностран-
ным языкам свидетельствуют о том, что некоторые 
методические установки и постулаты нуждают-
ся в теоретическом переосмыслении, уточнении 
и конкретизации.

Цель данной статьи – рассмотрение некото-
рых проблем методики обучения ИЯ, обусловлен-
ных современными социокультурными и образо-
вательными реалиями, среди которых наиболее 
сущест венными являются:

 – абсолютизация компетентностного подхо-
да к обучению ИЯ;

 – мифологизация отдельных методических 
постулатов обучения ИЯ;

 – недостаточная взаимосвязь методиче-
ской науки и образовательной практики 
обучения ИЯ.

Одна из исследовательских задач данной ра-
боты – это выявление влияния нарушений научной 
этики, недобросовестности в науке, публикацион-
ной активности научно-педагогических работни-
ков на характер и результативность исследований 
в области методики обучения ИЯ.

ПРОБЛЕМА НЕОБъЕКтИВНОй ОцЕНКИ 
КОМПЕтЕНтНОСтНОГО ПОДхОДА 
К ОБУЧЕНИю ИНОСтРАННыМ яЗыКАМ

Компетентностный подход является, как известно, 
магистральным направлением развития системы 

образования в целом и методики обучения ино-
странным языкам, в частности. Его правомерно 
квалифицировать теоретически обоснованным 
и  практически жизнеспособным. Важно при этом 
не аргументировать его как единственно возмож-
ный. Об имевшей место «абсолютизации» ком-
петентностного подхода И. А. зимняя писала еще 
несколько лет назад [зимняя, 2016]. Но и сегодня 
имеются основа ния утверждать, что компетент-
ностный подход к обу чению иностранным языкам 
если не абсолютизируется, то, по крайней мере, ин-
терпретируется как уникальный и универсальный. 
Означенной тенденцией объясняется приоритет 
исследованиям в области обучения иностранным 
языкам исключительно компетентностно ориенти-
рованного направления.

С большой долей вероятности можно пред-
положить, что именно компетентностный подход 
сыграл решающую роль в определении не реали-
забельной цели обучения ИЯ в общеобразователь-
ных учреждениях основного общего обра зования, 
обозначенной как формирование у обучающихся 
иноязычной коммуникативной компетенции. Бо-
лее того, сформулированная цель является неиз-
менной для обучающихся начальной и основной 
школы. Формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции является также целью обуче-
ния ИЯ студентов-лингвистов вузов.

Абсолютизация компетентностного подхода 
в методике обучения иностранным языкам послу-
жила основанием для мультиплицирования ви-
дов иноязычных компетенций, которыми должны 
овладеть изучающие иностранный язык. Только 
за последние несколько лет в диссертационных 
исследованиях в виде компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции представ-
лена дюжина компетенций, в том числе: конвер-
гентная, проектировочная, фоностилистическая, 
дискурсивная, лингвокультуроведческая, фоно-
логическая, информационная, межкультурная, 
диалоговая, самообразовательная, учебно-позна-
вательная, рефлексивная, терминологическая, со-
циопрагматическая [Барышников, 2021]. Упомяну-
тые виды компетенций теоретически обоснованы 
авторами в рамках выполненных исследований, 
однако, в  образовательной практике обучения 
ИЯ они вряд ли могут быть сформированы ввиду 
нескольких причин. Во-первых, многие из упомя-
нутых компетенций не имеют прямого отноше-
ния к овладению ИЯ, во-вторых, они не входят 
в перечень компетенций, формирование которых 
предусмотрено ФГОС, в-третьих, в используемых 
в обучении иностранным языкам учебниках отсут-
ствуют соответствующие типы и виды упражнений. 
Наконец, формирование многих из упомянутых 
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компетенций проблематично, поскольку даже 
опытные преподаватели иностранного языка 
выска зывают сомнения в том, что они сами владе-
ют компетенциями, о которых идет речь.

Вместе с тем нельзя не заметить, что многие 
аспекты компетентностного подхода к обучению 
ИЯ разработаны недостаточно, а некоторые из 
них остаются вне поля внимания лингводидактов. 
В частности, до сего времени не исследованы этапы 
формирования иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Не выявлены роль и место языковых и ре-
чевых автоматизмов (навыков) в компонентном со-
ставе иноязычной коммуникативной компетенции.

Изложенное свидетельствует об остроте проб-
лемы абсолютизации компетентностного подхода 
к обучению иностранному языку, продуктивными 
вариантами решения которой представляются 
следующие:

 – целенаправленное исследование проб  лем 
формирования иноязычных компетен-
ций у обучающихся в контексте поли па- 
радигмальности;

 – классификация видов иноязычной комму-
никативной компетенции и конкретизация 
компонентного состава каждого из них;

 – определение реально достижимой цели 
преподавания учебного предмета «Ино-
странный язык» в образовательных органи-
зациях основного общего образования.

ПРОБЛЕМА МИФОЛОГИЗАцИИ 
ОтДЕЛьНых МЕтОДИЧЕСКИх 
ПОСтУЛАтОВ ОБУЧЕНИя ИНОСтРАННОМУ 
яЗыКУ

Мифологизация в данном контексте означает обра-
зование методического мифа как недостоверно-
го сказания или недостоверного факта. «Вобрав 
в себя множество исследовательских пара дигм,  – 
утверждает П. Н. Барышников, – миф перестал пред-
ставлять собой что-то целостное и  однозначное. 
Обла дая универсальной природой, он заполняет 
собой культурные лакуны в различных отраслях че-
ловеческой деятельности» [Барыш ников, 2010, с. 15].

Мифологемы как результат процесса мифоло-
гизации заполняют лингводидактические лакуны, 
образовавшиеся по различным причинам, среди 
которых наибольшее распространение получи-
ли: диалог культур, межкультурное обучение ино-
странному языку, иноязычное образование, иноя-
зычная культура.

Несмотря на то что «диалог культур» как ме-
тафоричное словосочетание объективно не имеет 
никакого отношения к преподаванию иностранных 

языков в отечественной лингводидактике, данное 
понятие превратилось в универсальную терми-
нологическую единицу. Диалог культур интер-
претируется и как концепция обучения, и как под-
ход к обучению, и как принцип обучения, и как 
технология обучения ИЯ. В результате свободного 
терминообразования и вольных трактовок «диа-
лог культур» трансформировался в лингводидак-
тическую мифологему.

Процесс обучения ИЯ в средней школе, как, 
впрочем, и в других типах образовательных 
учреж дений, осуществляется в монокультурной, 
в инте грированном смысле, среде. Учитель и обу-
чающиеся являются представителями одной куль-
туры. Следовательно, диалог культур, обучение ИЯ 
в  контексте диалога культур – это метафоризи-
рованные терминологические единицы, не отра-
жающие сущность образовательной практики. 
А процесс овладения обучающимися иноязычны-
ми компетенциями, в том числе социокультурной 
в школьном кабинете иностранного языка реали-
зуется вне контакта с культурой страны изучаемо-
го языка. На уроке они знакомятся с отдельными 
культурными фактами заочно, опосредованно. 
И  данное обстоятельство имеет принципиальное 
значение для адекватной оценки диалога культур 
и межкультурного обучения ИЯ в лингводидакти-
ческом измерении.

Мифологемы «диалог культур», «межкультур-
ное обучение иностранным языкам» и пр. являют-
ся результатом смещения семантических полей 
в  теоретических основах лингводидактики, ког-
да методические понятия, а чаще всего метафо-
ризированные термины, по меткому замечанию 
П.  Н.  Барышникова, «наполняются мифологиче-
ским содержанием» [Барышников, 2010, с. 128].

Мифы и мифологемы, очевидно, не добавля-
ют авторитета методической науке. В этой связи 
одна из важнейших задач новой лингводидакти-
ки заключается в том, чтобы остановить смещение 
семантических полей в ее теоретических основах, 
упредить наполнение мифологическим содержа-
нием методических терминов, которыми ежеднев-
но оперируют в своей профессиональной деятель-
ности учителя иностранных языков.

Наиболее приемлемыми вариантами решений 
данной задачи представляются следующие:

 – ориентация процесса обучения ИЯ на раз-
витие умения обучающихся говорить на 
изучаемом языке о своей культуре; соот-
ветственно приоритетом в обучении ИЯ 
должна быть их родная культура;

 – разработка принципов и стратегий озна-
комления обучающихся с культурными 
фактами страны изучаемого языка на 
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осно ве мудрого высказывания Махатмы 
Ганди: «Хочу, чтобы ветры культур разных 
стран свободно веяли вокруг моего дома. 
Но я не желаю, чтобы какой-либо из них 
сбивал меня с ног»;

 – демифологизация отдельных теоретиче-
ских постулатов методики обучения ино-
странным языкам.

ПРОБЛЕМА НЕДОСтАтОЧНОГО 
ВЗАИМОДЕйСтВИя МЕтОДИЧЕСКОй 
НАУКИ И ОБРАЗОВАтЕЛьНОй ПРАКтИКИ 
ОБУЧЕНИя ИНОСтРАННыМ яЗыКАМ

Данная проблема не нова, однако она не подда-
ется искоренению в течение весьма длительного 
периода времени. Несмотря на много кратные по-
пытки разрешения данной проблемы, взаимодей-
ствие методической науки и практики обу чения 
иностранным языкам до сего времени нельзя счи-
тать гармоничным, они продолжают сущест вовать 
как бы в параллельных мирах [Барыш ников, 2022].

Озабоченность по поводу отстраненности 
педа гогической науки от образовательной практи-
ки высказывал председатель ВАК при Минобрна-
уки РФ В. М. Филиппов несколько лет тому назад 
в интервью «УГ»: «Я никогда ни разу не слышал, 
чтобы педагоги говорили про педагогическую 
науку или диссертации, которые помогли бы им 
в  учебном процессе, в решении каких-то мето-
дических задач. Во-первых, учителям ничего не 
известно про защищенные диссертации. А во-вто-
рых, они им просто не нужны в их практике, пото-
му что зачастую исследуют совершенно неактуаль-
ные проблемы» [прив по: Положевец, 2016, с. 18].

Как очевидно, с тех пор существенных измене-
ний не произошло, о чем свидетельствуют резуль-
таты мониторинга защищенных диссертаций за 
последние десять лет, которые анализировала на 
общем собрании членов Российской академии 
обра зования по итогам 2022 года О. Ю. Василье-
ва. Приведем лишь некоторые цифры из доклада 
президента РАО.

за последние десять лет (2012–2022) по 
специальности 5.8.2 – Теория и методика обуче-
ния и воспитания защищено 1934 диссертации, из 
которых 183 докторские и 1751 – кандидатские. 
Обращает на себя внимание следующий факт: по 
методике преподавания иностранных языков за-
щищено наибольшее количество диссертаций  – 
223, в  то время как по методике преподавания 
географии – всего 3 диссертации [Мелешко, 2016]. 
О.  Ю.  Василь ева подчеркнула, что многие дис-
сертации выполняются не по самым акту альным 

проб лемам. Данная тенденция в извест ной мере 
отно сится и к диссертационным работам по мето-
дике обучения иностранным языкам.

Выбор не самых актуальных тем диссертацион-
ных исследований по методике обучения ино-
странным языкам обусловлен рядом объектив-
ных и субъективных факторов, одним из которых, 
несом ненно, является недостаточная связь мето-
дической науки с практикой обучения иностран-
ным языкам.

Для гармонизации взаимодействия методи-
ческой науки и образовательной практики суще-
ственное значение имеет отношение учителей 
к науке. Известно, что особого тяготения к дости-
жениям методической науки учителя-практики не 
испытывают. Для большинства из них характерно 
если не ярко выраженное негативное, то, по край-
ней мере, индифферентное отношение к научно- 
методическим теоретическим изысканиям. Подоб-
ное отношение объясняется полным методиче-
ским обеспечением учителя, не стимулирующим 
его к научно-методическому поиску, к обращению 
к научной литературе.

Преподавание иностранного языка осущест-
вляется на основе учебно-методических ком-
плектов (УМК), которые являются вполне само-
достаточным обучающим средством. Обучаемые 
обеспечены книгой для учащихся (учебником), 
у обучающего в руках книга для учителя, в кото-
рой подробно изложены поурочные методиче-
ские рекомендации авторов УМК. По большому 
счету учителю больше ничего и не требуется для 
организации стандартного образовательного 
процесса. Более того, по наблюдениям некото-
рых авторов, учителя нового поколения вместо 
чтения методической литературы «предпочитают 
просмотр обучающих видео об "инновационных" 
методах обучения иностранному языку, авторами 
которых нередко являются дельцы от методики, 
раскручивающие свои блоги за счет рекламных 
технологий» [Арутюнян, 2023, с. 98–99]. Подобные 
формы приобретения и совершенствования мето-
дического мастерства представляются крайне сом-
нительными. Они не только вредны, но и опасны 
тем, что могут привести новое поколение учителей 
иностранных языков к методическому верхогляд-
ству, к некритическому отношению к их уровню 
методического мастерства.

Еще опаснее методическая безграмотность 
учителя, которая заслуживает отдельного рассмо-
трения. В данном контексте важно отметить, что 
проявление методической безграмотности явля-
ется следствием отстраненности методики обу-
чения иностранным языкам от практики, а учите-
лей-практиков от методической науки.
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Взаимодействие методической науки и прак-
тики не может быть осуществлено само по себе, 
оно должно быть организованным и управля-
емым, поэтому необходим орган управления, 
обеспечивающий эффективное взаимодействие 
лингводидактики и практики обучения иностран-
ным языкам. Таким органом управления является 
Феде ральное Министерство просвещения, опре-
деляющее образовательную политику и требова-
ния ФГОС ООО.

Триада «методическая наука – органы управ-
ления образованием – учитель иностранного язы-
ка» представляет собой формулу гармонизации 
методической науки и образовательной практики.

Современная лингводидактика, как и другие 
отрасли гуманитарного научного знания, подвер-
жена влиянию тенденций глобального характера. 
В данном контексте затронуты две из них, а имен-
но, нарушение научной этики, недобросовестность 
в науке и публикационная активность научно-
педа гогических работников.

ПРОБЛЕМА НАУЧНОй этИКИ 
И ДОБРОСОВЕСтНОГО ПРОВЕДЕНИя 
НАУЧНых ИССЛЕДОВАНИй ПРОБЛЕМ 
ОБУЧЕНИя ИНОСтРАННыМ яЗыКАМ

В настоящее время проблемы научной этики 
и  недобро совестности проведения научных ис-
следований приобретают исключительную ак-
туальность в мировом масштабе, ввиду того что 
последние полвека число случаев неэтичного по-
ведения исследователей увеличилось, а в послед-
ние десятилетия увеличилось в особой степени, 
как отмечают М. Шомшор, директор Института на-
учной информации (JSJ), и Н. Кадери, главный ре-
дактор базы данных научного цитирования Web 
of Science. Нарушение научной этики, направлен-
ное на достижение внешне впечатляющих ко-
личественных результатов и «налета престижа», 
как правило, осуществляется такими манипуля-
тивными приемами, как «фабрикация, фальсифи-
кация и плагиат» [Szomszor, Quaderi, 2020]. Для 
отечественной методической науки нарушение 
научной этики, недобросовестность в  проведе-
нии научных исследований – тема весьма дели-
катная и еще не привычная. Однако как бы это 
ни было трудно и дискомфортно, говорить о ней 
необ ходимо, поскольку она непосредственным 
обра зом касается и научного престижа методики 
обучения иностранным языкам, и ее результатив-
ности, и  репутационной ответственности иссле-
дователей нового поколения.

Объективное рассмотрение проблем выполне-
ния научных исследований по методике обучения 
иностранным языкам с позиций нарушения науч-
ной этики, использования манипулятивных прие-
мов типа фабрикации, фальсификации и некор-
ректного цитирования (плагиата) свидетельствует 
о том, что подобные явления имеют место.

Признаки нарушения научной этики и прояв-
ления недобросовестности проведения научно- 
методических исследований обнаруживаются при 
анализе исследовательских глав диссертаций по 
методике обучения иностранным языкам. В них 
преобладает завуалированное изложение сути 
обучающего эксперимента, с недостаточной ясно-
стью формулируются различия методики обучения 
в экспериментальных и контрольных группах.

Как признак наличия нарушения научной этики 
и научной недобросовестности может быть интер-
претирован упомянутый количественный показа-
тель защищенных диссертаций по специаль ности 
5.8.2 – Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки) за последние 10 лет. значи-
тельное число диссертаций может свидетельство-
вать не только о высоком уровне развития той или 
иной отрасли науки, но и о росте числа обладате-
лей диплома кандидата наук.

Что касается вариантов решения данной 
проб лемы, прежде всего следует подчеркнуть сле-
дующее: соблюдение научной этики в ходе под-
готовки науч ных исследований – это дело совести 
и добро порядочности каждого автора.

Для сокращения количества научно-квалифи-
кационных работ (диссертаций) представляется 
целесообразным исключить из аккредитационных 
критериев образовательных учреждений высшего 
образования показатель процента остепененно-
сти научно-педагогических работников (НПР). Что-
бы соответствовать этому критерию, диссертации 
пишут все преподаватели, независимо от их спо-
собностей к научно-исследовательской работе.

Известно также, что многие преподаватели, 
не имеющие ученой степени, являются мастера-
ми педа гогического труда, достигают серьезных 
резуль татов в профессиональной подготовке сту-
дентов, в  то время как остепененные препода-
ватели кафедр, далеко не всегда преуспевают в 
преподавании. Поэтому критерий «процент осте-
пененности НПР университетов» не оказывает 
суще ственного влияния на качество высшего об-
разования, но стимулирует рост числа диссер-
таций, выполняемых не в интересах науки, что 
согласуется с мнением В.  М.  Филиппова: «Люди 
научились делать диссертации, а не науку» [прив. 
по: Положевец, 2016, с. 18].
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ПРОБЛЕМА ПУБЛИКАцИОННОй 
АКтИВНОСтИ, СНИжАющЕй 
эФФЕКтИВНОСть НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАтЕЛьСКОй ДЕятЕЛьНОСтИ

Публикационная активность, не имеющая никако-
го отношения к результативности научно-иссле-
довательской деятельности, стала настоящим бед-
ствием для преподавателей учреждений высшего 
образования.

Требованием публикационной активности как 
критерия успешности научной деятельности и ин-
дикатором соответствия научно-педагогических 
работников занимаемой ими должности (профес-
сор, доцент, преподаватель) нанесен значительный 
ущерб науке и исследователям, так как показате-
лем научно-исследовательской деятельности ока-
залось не создание нового научного знания, а чис-
ло опуб ликованных статей.

Особенно тяжелый урон нанесен новому поко-
лению исследователей, для которых публикаци-
онная активность во многих случаях обернулась 
резкой сменой ценностных ориентиров в научно- 
исследовательской деятельности. На практике она, 
к сожалению, нередко подменяется скорописью 
заданного нормативными требованиями коли-
чества статей.

И. Т. Касавин наглядно и доказательно проде-
монстрировал обратную сторону публикацион-
ной активности, а именно, снижение качества 
научных исследований, распыление научного по-
тенциала исполнителей исследовательских про-
ектов, вследствие чего сложилась ситуация, когда 
количество публикаций исчисляется в тысячах, 
а их научная ценность измеряется в единицах. 
Аргументируя публикационную активность как 
смерть автора, а внешнее принуждение к пуб-
ликации считая несильным и неэффективным, 
академик задается резонным вопросом, «кото-
рый фактически запрещен современной полити-
кой в отношении науки и образования. Не стоит 
ли, напротив, снизить уровень публикационной 
актив ности?», ибо «моральным грехом, – заклю-
чает философ, – представляется наукоподобный 
текст, написанный с отвращением к самому себе, 
под давлением, без моральной мотивации, пре-
вращающий и автора, и читателя в зомби» [Каса-
вин, 2022, с. 15].

Таким образом, публикационная активность 
НПР нацелена на количественные показатели 
в официальных отчетах, а не на результативность 
научных исследований, поэтому данную проблему 
необходимо обсуждать всему профессиональному 
сообществу.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В статье рассмотрены три актуальные лингводи-
дактические проблемы, в том числе абсолютиза-
ция компетентностного подхода к обучению ИЯ, 
мето дические мифологемы, дистантность мето-
дической науки и образовательной практики. Всё 
вышеизложенное позволяет сделать следующие 
выводы:

 – преимущественная монопарадигмаль-
ность современной методической науки, 
связанная с намеренным или ненаме-
ренным приоритетом компетентностного 
подхода к обучению ИЯ, сужает исследо-
вательское поле лингводидактики;

 – абсолютизация компетентностного под-
хода в теории оказывает негативное вли-
яние на формулировки требований обра-
зовательного стандарта, в том числе и на 
определение не достижимой цели обуче-
ния предмету «Иностранный язык» – фор-
мирование иноязычной коммуникативной 
компетенции;

 – теоретические мифологемы в методиче-
ской науке препятствуют ее динамическому 
развитию в новых направлениях, обуслов-
ленных современными социокуль турными 
и образовательными реалиями, а также де-
зорганизуют работу учителей-практиков;

 – дистантность методической науки и практи-
ки обучения ИЯ снижает уровени практико-
ориентированности научно-мето дических 
исследований и научно-теоре тического 
обос нования образовательной практики;

 – гармонизация взаимосвязи методической 
науки и практики обучения ИЯ является 
важнейшим условием укрепления автори-
тета отечественной лингводидактики и при-
общения учительского корпуса к освое нию 
закономерностей овладения обучающими-
ся иноязычными компетенциями как теоре-
тической базы совершенствования методи-
ческого мастерства учителя и развития его 
методического творчества.

Краткое рассмотрение общих проблем научно- 
исследовательской деятельности, в том числе на-
рушение научной этики, недобросовестность в на-
уке, публикационная активность применительно 
к отечественной методике обучения ИЯ убеждает 
в том, что они нуждаются во всестороннем анализе 
и публичном обсуждении, а их замалчивание спо-
собствует увеличению числа случаев проявления 
научной недобросовестности и фальсификации 
методической науки.
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лингводидактический потенциал проекта «слово года» 
для формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов лингвистического вуза
Л. в. великолуг
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия, 
kaplichlarissa@mail.ru

Аннотация. В статье обосновывается актуальность вовлечения студентов лингвистических специальностей 
в  социолингвистический проект «Слово года» с целью повышения уровня сформированности 
межкультурной коммуникативной компетенции, прежде всего, за счет развития лексических 
навы ков как компонента социолингвистической и социокультурной компетенций. Участие 
в проек те позволит обучающимся более эффективно усваивать единицы с национально-культур-
ным содер жанием, что имеет большое значение для речевого общения между представителями 
разных культур. Такой подход к обучению способствует развитию когнитивно-рефлексивного 
мышления обучаемых позволяет своевременно собирать информацию об актуальных неоло-
гических процессах в изучаемых языках и совершенствовать методы и приемы формирования 
межкультурной коммуникативной компетенции.
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ВВЕДЕНИЕ

Проект «Слово года» – социолингвистическое яв-
ление, ежегодная акция, проводимая с целью вы-
бора наиболее актуальных слов года – продолжает 
набирать популярность, поскольку слова года отра-
жают ключевую ситуацию года, характеризуют раз-
личные знаковые события определенного периода, 
произошедшие в политике, экономике, культурной 
жизни общества и затронувшие большую часть но-
сителей того или иного языка [Сперанская, 2021]. 
Слова года остаются в лексиконе и в общении или, 
если событие, описываемое данным словом, пе-
рестает существовать, исчезают из повседневно-
го общения, а  лексические единицы сохраняются 
только в  текстах. Актуальные языковые единицы, 
характеризую щие ключевую ситуацию, т.  е. отра-
жающие соци ально значимые культурные понятия 
в сознании большинства представителей языково-
го сообщества в данный период времени, называ-
ют рекуррентной лексикой [Титкова, 2014]. Среди 
таких единиц языка могут оказаться и неологизмы, 
и уже существующие в языке слова. Лексемы года, 
ставшие популярными и знаковыми, отбираются 
определенными лингвистическими сообществами, 
например, такими как государственный институт 
русского языка им. А. С. Пушкина и экспертный совет 
лингвистов, культурологов, филологов, входящих 
в жюри конкурса «Слово года», инициированного 
филологом М. Н. Эпштейном. В зарубежных кампа-
ниях по выбору слова года часто задействованы 
словари, крупные медийные компании, издатель-
ства и т. д. Нередко к этой кампании подключаются 
СМИ, например российская газета «Комсомольская 
правда».

Несомненно, логичным и полезным было бы 
участие в таком проекте лингвистических вузов, 
факультетов и кафедр, профессионально занимаю-
щихся теоретическими и практическими вопроса-
ми развития языка, которые связаны с лингвоког-
нитивным моделированием современной картины 
мира в сознании человека, живущего в полиязыч-
ном пространстве, поскольку в словах, являющих-
ся маркерами эпохи, фиксируется современное 
состояние концептосферы национального языка 
и национальной лингвокультуры.

Особый интерес данный проект представляет 
для лингвистов-практиков, например, перевод-
чиков, так как последним приходится постоянно 
сталкиваться с рекуррентной лексикой в профес-
сиональной деятельности. Именно неологизмы 
явля ются источником стресса для переводчика, 
так как не всегда возможно передать значение 
неологизма, прибегая к существующим способам 
перевода. Кроме того, перевод рекуррентной, 

особенно новообразованной единицы не гаран-
тирует полного понимания. Требуется описание 
культурного понятия во взаимосвязи с социаль-
ным событием и с учетом отношения носителей 
языка к обозначаемому понятию и значимым для 
них аспектам жизни общества [Титкова, 2014; зуе-
ва, Колоскова, 2021].

Целесообразным и перспективным является 
вовлечение в эту работу и студентов-лингвистов. 
Участие последних в проекте «Слово года» или 
скорее «Слова года» – это возможность научиться 
тому, чем лингвисты-профессионалы овладевают, 
как правило, уже во время работы, а именно: нау-
читься оценивать текущую лингвокультурную си-
туацию, прагматический потенциал языковой еди-
ницы и высказывания, делать оптимальный выбор 
актуальных концептов и вербализующих их лексем, 
сравнивать свой выбор с выбором представите-
лей других, в том числе иноязычных лингвистиче-
ских сообществ, вырабатывать привычку следить 
за употреблением рекуррентной лексики, причем 
на двух или более языках восполняя недостающие 
звенья изучаемой лингвокультуры в ее реальном 
проявлении, «живом» речемышлении. При этом 
наиболее эффективно происходит формирование 
иноязычных лексических навыков: слова быстро 
запоминаются, так как обучение является высоко 
мотивированным  – студенты активно вовлечены 
в анализ лексики, обсуждая актуальные новост-
ные тексты. Иными словами, студент становится 
активным субъектом учебной деятельности, осоз-
нающим и определяющим задачи образовательно-
го процесса и наце ленным на создание личностно 
значимого образовательного продукта.

ЛИНГВОДИДАКтИЧЕСКИй ПОтЕНцИАЛ 
ИССЛЕДОВАтЕЛьСКОГО ПРОЕКтА  
«СЛОВО ГОДА»

Преподавателей, безусловно, интересует лингво-
дидактическая ценность и потенциал обсужда-
емой проектной деятельности и соответствую-
щего языкового материала для формирования 
межкультурной коммуникативной компетенции 
вторич ной языковой личности. В данном случае 
речь идет непо средственно о лексической компе-
тенции обу чаемого, являющейся частью лингви-
стической компетенции, которая, в свою очередь, 
неразрывно связана с  социо лингвистической, 
социокультурной, дискурсивной компетенци-
ями и  предполагает формирование лексиче-
ских навы ков. Лингводидактический потенциал 
в целом определяется как возможности исполь-
зования аутентичных материалов на изучаемом 
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языке в процессе изучения и  преподавания 
языка [Азимов, Щукин, 2009]. Таким образом, 
в  нашем случае лингводидактический потенци-
ал проектной деятельности как мето да обучения 
заключается в выявлении способов привлечения 
аутентичного материала в конкретных условиях 
обучения рекур рентной лексике.

В последние годы проектная деятельность 
актив но интегрируется в учебный процесс, так как 
является эффективным методом обучения и сред-
ством развития исследовательских и практических 
навыков, познавательного интереса и творческого 
мышления обучающихся, инструментом позна ния 
мира. Кроме того, современные технологии обуче-
ния иностранным языкам основаны на принципах 
индивидуализации, дифференциации и автономи-
зации обучения, которые могут быть максимально 
реализованы именно в проектной работе, посколь-
ку проектное обучение носит личностно-ориен-
тированный, проблемно-поисковый и практико-
ориен тированный характер, учитывает потребности 
и предпочтения обучающихся, требует от последних 
самостоятельности и ответственности. Не вызывает 
сомнений целесообразность применения элемен-
тов проектной методики в решении задач форми-
рования лексической компетенции, в  особенно-
сти, в отношении рекуррентной лексики, которая 
и оказывается в центре внимания проекта «Слово 
года». В проекте задействована лишь самая атуаль-
ная рекуррентная лексика, отражающая ключевые 
ситуации, вызвавшие большой отклик в общест ве. 
Безусловно, учебная ситуация позволяет расширить 
рамки проекта, что делает возможным заострить 
внимание на материале, актуальном для студентов, 
и в то же время вникнуть в проблемы, полу чившие 
широкий общественный резонанс.

Внедрение новых компонентов обучения свя-
зано не только с уточнением содержания обучения 
и отбором материала, но и с развитием адекват-
ных средств обучения, что является предпосылкой 
эффек тивного процесса обучения иностранному 
языку. Как уже отмечалось выше, обучению меж-
культурному общению на основе рекуррентной 
лексики сегодня уделяется пристальное внимание, 
так как освоение именно этого пласта лексики 
позво ляет погрузиться в многомерное образова-
тельное пространство – не только семан тическое, 
но и культурно-историческое, аксиологическое, 
семиотическое, медийное. При этом из-за мобиль-
ности и разнотипности рекуррентной лексики воз-
никают объективные сложности в обучении [Тит-
кова, 2014], что затрудняет и делает бесполезным 
создание «долгоиграющих» учебных материалов — 
учебников и пособий для подвиж ной части этого 
регистра лексики, например, новообразованной 

лексики. Поэтому проект представляется одним 
из эффективных способов работы с данной груп-
пой лексики и продуктивным методом обучения 
лингвокультуре в целом, так как проектная дея-
тельность также подвижна, носит характер сотруд-
ничества, не навязывает заранее отобранный ма-
териал, как принято в знаниецентристкой модели 
обучения, рассчитанной на полу чение готовых 
знаний, и поз воляет вносить коррективы, рефле-
скировать, сравнивать, оценивать себя и других, 
получать оценку своей деятельности, а главное – 
создавать наполненный личностным смыслом 
продукт – языковое знание – в учебном процессе, 
в котором события реальной жизни воспринима-
ются как общий жизненный опыт. И наконец, эта 
работа самым непосредственным образом свя-
зана с использованием аутентичных материалов, 
так как стимулирует взаимодействие с аутентич-
ными текстами в актуальных ситуациях общения, 
что явля ется важным условием, определяющим 
лингводидактический потенциал данного вида 
учебной деятельности.

В национальных проектах «Слово года» лек-
семы выбираются носителями языка. В учебной 
ситуа ции студенты анализируют речь носителей 
языка из различных аутентичных источников, по-
гружаясь в подлинную языковую среду. Разумеет-
ся, можно прочитать о том, что выбрали носители, 
но смысл проектной работы как раз и заклю чается 
в том, чтобы провести собственное исследование и 
сравнить свой выбор с выбором других экспертов. 
Студенты переводческих специаль ностей, рабо-
тающие с родным и иностранным языками, изу-
чают родноязычные и иноязычные аутентичные 
источники, решают важную для них задачу пере-
дачи значения лексической единицы на языке 
перевода. Основными источниками инфор мации 
являются публицистические тексты из газет и жур-
налов, аутентичные аудио- и  видеоматериалы из 
интернет-ресурсов – новости, научно- популярные 
передачи, телевизионные пере дачи, видеобло-
ги и подкасты, онлайн словари, в  которых часто 
предлагается изучить слова дня или слова неде-
ли. Примечательно, что в учебном процессе есть 
аспект «Язык СМИ», в рамках которого обсужда-
ются последние новости и изучаются аналитиче-
ские публицистические материалы. Кроме того, на 
занятиях по практике перевода студенты также 
имеют дело с актуальными аутентичными мате-
риалами. Все эти материалы являют ся источником 
как «регулярно всплывающей» рекуррентной лек-
сики, например, по темам «Выборы» и «Состояние 
и охрана окружающей среды», так и лексики, отра-
жающей актуальные события, носящие временный 
характер.
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ОПыт ПРАКтИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИя 
ПРОЕКтНОй тЕхНОЛОГИИ

В кампанию по выбору слов года были вовлечены 
студенты 3-го курса переводческого факультета. 
Дума ется, это оптимальный выбор: уже есть зна-
чительный лингвистический опыт, но нет большой 
нагрузки студентов- выпускников. Проектная дея-
тельность осуществлялась в рамках практического 
курса иностранного (английского) языка, поэтому 
обсуждение проходило на английском языке. Если 
лексема встречалась в русскоязычных аутентич-
ных материалах, студенты предлагали эквивален-
ты на английском языке. Количество рубрик было 
нами видоизменено и расширено в соответствии 
со специ фикой учебной деятельности и профессио-
нальной компетенции данной категории студентов. 
Наиболее употребляемые лексические единицы 
года можно отнести к следующим типам дискурса: 
общественно- и воен но-политическому, академиче-
скому, культурному, молодежному и интернет-дис-
курсу [зуе ва, Колоскова, 2021]. Поэтому лексемы 
выбирались по следующим рубрикам-категори-
ям: общественно значимые слова года, слова года 
МГЛУ, слова года студенческой группы, слова года 
студента, академические слова года, неологизмы 
и протологизмы года, макаронизмы года, имена года, 
топонимы года, акронимы года, выра жения года. Из 
перечня очевидно, что слова могут переходить из 
рубрики в  рубрику, например, макаронизм может 
быть словом студенческой группы или отдельно 
взятого студента. Такой расширенный перечень, не 
претендуя на единственно возможный, был сделан 
намеренно, чтобы помочь вспомнить источник про-
исхождения слова года и не упустить ключевую лек-
сему. 10  групп (около 100 студентов) представили 
резуль таты своих внутренних опросов и обсужде-
ний в группе. Получился такой список из ключевых, 
по мнению большинства студентов, слов 2023 года:

1) общественно значимая лексика года: вой-
на / war; конфликт / conflict; спецоперация / 
special operation; эскалация/ escalation; ин-
формационная война / information warfare; 
кризис / crisis; красные линии/ red lines; 
потери / losses, casualties, fatalities; дрон/ 
drone; коптер / quadcopter; фейк / fake 
news; переговоры / talks, negotiations; вы-
боры / election и др.;

2) академические слова года («слова года 
МГЛУ», «слова года студента»): перевод  / 
transaltion; слово  / word; лексика  /lexis, 
vocabulary; дедлайн (срок выполнения)  / 
deadline; стресс  / stress; экзамен  / exam; 
вокабуляр  / vocabulary; коллокация  / 
collocation;

3) топонимы года: Украина  / Ukraine; Дон-
басс  / Donbass; Китай  / China; Тайвань  / 
Taiwan; Ближний Восток / the Middle East; 
Сектор Газа / Gaza Strip;

4) неологизмы года: шринкфляция / shrink-
flation, криптовалюта / cryptocurrency; тик-
токер / TikToker, фудблогер / food blogger 
и др.;

5) акронимы года: СВО / SMO, ЧВК / PMC, 
ЛГБТ / LGBT;

6) макаронизмы года (иностранные слова и вы-
ражения, в основном англицизмы, в  неиз-
мененном виде внесенные в русскую речь): 
кринж (Cf. Cringe), краш (Cf. crush), газ лайтинг 
(Cf. gaslighting), вайб (Cf. vibe), буллинг (Cf. 
bullying), чилл (Cf. сhill), муд (Cf. mood).

В каждой группе были также слова из второго 
изучаемого иностранного языка. «Модных» рекур-
рентных протологизмов в общем списке, к сожале-
нию, не оказалось, хотя несомненно студенты-линг-
висты, обладая лингвокреативным мышлением, 
постоянно занимаются словотворчеством, и про-
тологизмы, часто понятные только одногруппни-
кам, безусловно, существуют. Результаты позволя-
ют сделать вывод от том, что несмотря на отрыв от 
традиционных для среднего и старшего поколе-
ния СМИ – ТВ, радио и газет, – студенты прекрас-
но ориентируются в ключевых ситуациях текущего 
года, отражающих современную картину мира. Как 
видно, некоторые слова являются постоянно упо-
требляемыми, например, слово перевод/ translation 
обречено быть в списке самых употребляемых для 
студентов-переводчиков. Другие лексемы, напри-
мер, относящиеся к военно-политическому и моло-
дежному дискурсу, более подвижны. Кроме того, 
на каж дом занятии обсуждаются слова недели 
по версии англоязычных словарей. Интересно, 
что, например, американский словарь Merriam
Webster Dictionary публикует слова и словосочета-
ния неде ли, связанные с наиболее резонансными 
событиями недели и с наибольшим количеством 
раз поиска. Так, слово hurricane (ураган) связано 
с  соот ветствующим произошедшим природным 
катаклизмом; gridlock (пробка, затруднительное 
положение) – с пробкой на дорогах Нью-йорка во 
время сессии Генеральной Ассамблеи и законода-
тельным тупиком в  конгрессе. Британский онлайн 
словарь Cambridge Dictionary online в качестве слов 
недели предлагает в основном неологизмы. Такие 
слова, как, например, goundhogging, ghostlighting, 
resenteeism, rustout, haycation пока не имеют устой-
чивых эквивалентов в русском языке, поэтому 
семан тизация и перевод этих слов вызывают 
настоя щий «спортивный» инте рес. Возможно, каки-
е-то лексемы из этих словарей смогут претендовать 
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на статус слов года, и нам также важно и интересно 
отследить их судьбу. Некоторым из них, наиболее 
ярким и  запо минающимся, студенты могут отдать 
предпоч тение, выбирая свои слова года.

Выбранные слова соответствуют принципу 
частотности или употребительности и частично – 
принципу тематической ценности, опять же в силу 
превалирования определенных тем в данный пе-
риод времени. Что касается принципов сочетае-
мости, семантической и словообразовательной 
ценности, многозначности, стилистистической 
неограниченности и других, некоторые лексемы, 
например, окказионализмы или индивидуально- 
авторские неологизмы им явно не соответству-
ют, а значит, формально не подлежат включению 
в  список актив ного лексического минимума. Что 
касается пассивного словаря, который необходи-
мо пони мать на слух и при чтении, эта лексика 
может иметь определенную ценность для пере-
водчика, которому необходимо как минимум рас-
познать слово в потоке речи и постараться найти 
эквивалент в родном языке.

Лингводидактический интерес представляет не 
столько сам список выбранных слов, сколько про-
цесс обсуждения рекуррентной лексики в тече ние 
учебного семестра. задание привести примеры ре-
куррентной лексики, сделать комментарий, проил-
люстрировать употребление ключевых слов и вы-
ражений в контексте события является постоянным, 
при этом работа с рекуррентной лексикой проис-
ходит «рекуррентно», т. е. мы циклично повто ряем 
определенную лексику и добавляем новую. Студен-
ты делают небольшие презентации, приводя акту-
альные примеры речевых ситуаций, комментируют 
последние, обсуждают связанное с данной лекси-
ческой единицей событие, отвечая на вопросы друг 
друга, высказывая свое отношение, поясняя свою 
точку зрения, тренируя, таким образом, и подготов-
ленную, и спонтанную продуктивную речь.

Лексические единицы обсуждаются на пере-
сечении англоязычного и русскоязычного лингво-
культурных пространств, т. е. на том самом знамени-
том перекрестке лингвокультур, где и происходит 
когнитивное, социокультурное и  коммуникатвное 
развитие обучающихся. Студенты обсуждают рус-
скоязычную рекуррентную лексику на иностран-
ном языке, переводя ключевые русскоязычные 
слова на английский язык, и  здесь же выяс няют, 
что рекуррентно для одной лингвокультуры или 
для обеих или нескольких. Оценивают, нас колько 
интернациональны слова года, каково коли чество 
сопадений. Например, в разгар пандемии совпа-
дений по поня тным причинам было намного боль-
ше, так как проблема носила глобальный харак-
тер. Естественно, что есть слова-символы года, 

имеющие национальные особенности. Так, в запад-
ных, в частности англоязычных лингвокультурах 
превалируют темы экологической безопасности, 
изменения климата и экономического кризиса.

Обсуждая неологизмы, студенты анализируют 
и модели словообразования английского языка, 
прежде всего популярную сегодня контаминацию, 
которая стремительно проникает в русский язык. 
зачастую контаминированное слово как разно-
видность окказионального неологизма не имеет 
устойчивого перевода (например, ghostlighting, 
frolleague), и тогда студенты включаются в лингви-
стический турнир, предлагая свои варианты пере-
вода языковой игры с элементами контаминации.

Если лексические единицы академического 
и  общественно-политического дискурсов являются 
постоянным объектом изучения, то молодежный 
и интернет-дискурс не всегда удается включить 
в  университетскую программу, и поэтому анализ 
соответствующей лексики находит живой отклик 
в  студенческой аудитории. Студенты с удоволь-
ствием выступают в роли менторов и тьюторов, 
объясняя значение новых англицизмов в русском 
языке, окказионализмов и коллоквиализмов пре-
подавателю, как правило, недостаточно хорошо 
владеющему этими лексемами.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Таким образом, проект «Лексика года» имеет мно-
говекторный лингводидактический потенциал. 
Стилистический и прагматический аспекты этого 
потенциала связаны с коммуникативным воздей-
ствием и коммуникативной позицией участников 
общения, отражающей отношение коммуникантов 
к явлениям окружающей действительности, про-
являющееся в речевой ситуации и в конкретном 
речевом событии. Употребление лексической еди-
ницы в функциональных целях в определенных 
контекстах, связанных с той или иной сферой де-
ятельности, может сделать ее рекуррентной, т.  е. 
устойчивой, идиоматичной, экспрессивной и регу-
лярно воспроизводимой, что соответствует крите-
риям отбора лексического материала.

Лингвокультурологический аспект связан с тем, 
что рекуррентная лексика отражает лингвокуль-
турные концепты, ценностные доминанты лингво-
культурного сообщества в данный период времени, 
составляющие основу лингвокультурологической 
компетенции изучающего иностранный язык.

Дискурсивный потенциал заключается в том, 
что, обсуждая слова дня, недели, месяца, года, сту-
денты учатся анализировать коммуникативную 
ситуацию и намерение говорящего и создавать 
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собственные высказывания, комментируя исполь-
зование ключевых слов, предлагая свой анализ 
контекста высказывания.

Очевиден и деривационный потенциал прежде 
всего новообразованной рекуррентной лексики, 
который проявляется особенно ярко в окказиона-
лизмах, например, окказиональных контаминан-
тах, и является основой для формирования слово-
образовательной компетенции. Деривационный 
потенциал непосредственно связан с  когнитив-
но-дискурсивной интерпретацией картины мира. 

Сформированность деривационного компонента 
языковой способности коммуни кантов определя-
ет коммуникативное качество текстов и является 
необ ходимым условием совершенствования так-
тик общения.

Проявляя себя на разных уровнях языковой 
системы, описанная выше проектная деятельность 
предоставляет дополнительные перспективные 
лингводидактические возможности, расширяю-
щие границы лингвокультурного сознания форми-
руемой вторичной языковой личности.
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Аннотация. В статье представлены результаты разнофакторного анализа учебного предмета «иностранный 
язык» как одного из важных исследовательских объектов методики обучения. Показана специ-
фика данной учебной дисциплины в исторической и актуальной проекциях, обоснованы цен-
ностные смыслы иностранного языка, обусловливающие место данной дисциплины в сис теме 
образования и его общеобразовательную ценность. Продемонстрирована динамика целевых 
приоритетов учебного предмета в соотнесении с общественно-историческим и научным контек-
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ВВЕДЕНИЕ

В контексте дидактики учебный предмет «ино-
странный язык», как, впрочем, и любой другой 
предмет, выступает в качестве основной структур-
ной единицы учебного процесса и представляет 
собой целостную часть содержания образования, 
отобранную и  структурированную в соответствии 
с теоретическими (общедидактическими и общеме-
тодическими) основаниями и выполняющую опре-
деленные функции в процессе обучения [Иванова, 
Осмоловская, 2011]. Этот учебный предмет высту-
пает в исследованиях А. А. Миролюбова [Миролю-
бов, 1973; Миролюбов, 1997; Миролюбов, 2002; 
Миролюбов, 2010] в качестве одного из значимых 
объектов изучения методикой.

Погружаясь в историю отечественной методи-
ческой мысли с конца XIX века вплоть до 80-х го-
дов прошлого столетия, ученый демонстрирует, что 
любые изменения, которые происходят в мето дике, 
воплощаются непосредственно в учебном предме-
те, точнее, во входящих в него идеальных подсис-
емах. Под ними подразумевается совокупность 
взаимосвязанных друг с другом знаний о целях, со-
держании, методах обучения во взаимодействии с 
самой методикой, которые делают актуальным по-
знание истории и актуального состояния учебного 
предмета как «источника» обогащения багажа на-
учно-методических знаний о лингвообразователь-
ной действительности и о лингвообразовательных 
закономерностях. Данное обстоятельство в опре-
деленной мере объяс няет цель настоящей статьи: 
проведение многофакторного анализа специфи-
ческих признаков данной учебной дисциплины и 
ее объектных характеристик как важного элемента 
общей сис темы образования и системы обучения 
иностранным языкам.

СПЕцИФИКА «ИНОСтРАННОГО яЗыКА» 
КАК УЧЕБНОй ДИСцИПЛИНы  
ПО ОтНОшЕНИю К ДРУГИМ УЧЕБНыМ 
ДИСцИПЛИНАМ

Рассматриваемый учебный предмет содержит осо-
бо значимую составляющую общественно-истори-
ческого опыта человечества, а именно использова-
ние человеком неродного для него языка в качестве 
средства общения (взаимодействия и взаимопони-
мания) с носителями данного языка и инструмента 
познания чужой и родной культур. В методике всег-
да подчеркивалось, что приобщение обучающихся 
(на определенном уровне) к этому опыту как «неко-
торому социальному явлению совершенно незави-
симо от знания законов этого явления» [Щерба, 

1947, с. 11] и определяет отличие учебной дисципли-
ны «иностранный язык» от других предметов. Этот 
отли чительный признак выражается в направленно-
сти данной дисциплины не на усвоение языковых 
знаний и не на науку о языке, а на «практическое 
овладение языком, т. е. некоей деятельностью, явля-
ющейся функцией того или другого человеческого 
коллектива» [там же, с. 11]. Однако данный при-
знак не является релевантным, если речь идет об 
учебном предмете «родной язык», с которым, как 
известно, у иностранного языка сложные и проти-
воречивые отношения. Они проявляются в наличии 
у предметов языкового цикла не только общих, но 
и отличительных свойств.

Общность обусловлена, в первую очередь, тем, 
что в обоих предметах именно язык составляет 
их ведущий содержательный компонент. Это зна-
чит, что объект усвоения в том и другом случаях 
принципиально одинаков, не говоря уже о том, что 
процесс усвоения этого объекта протекает по од-
ним и тем же психологическим и психолингвисти-
ческим фундаментальным законам, независимым 
от конкретного языка. заметим, что данное обсто-
ятельство служит основанием для проектирования 
интегративных программ и занятий и даже для 
разработки единого подхода к обучению предме-
там языкового цикла [Леонтьев и др., 1990].

Сходство между этими предметами усматри-
вается в их общей направленности на «формиро-
вание системы коммуникации, освоение языковых 
средств общения» [Гез и др., 1982, с. 38] и в тех 
функциях, которые иностранный и родной языки 
выполняют в учебном процессе: они выступают 
одновременно и как цель, и как средство обучения 
[Миролюбов, 2010].

В то же время у учебного предмета «иностран-
ный язык» есть свои отличительные признаки. Они 
обусловлены тем, что в его рамках доминирующей 
является коммуникативная цель, в то время как 
в процессе обучения родному языку речь идет не 
о формировании у обучающихся новой языковой 
системы коммуникации, а о «совершенствовании 
умений и навыков устной речи и обучении письму 
и чтению», а также умений «точно выбирать сред-
ства передачи информации» [Миролюбов, Рахма-
нов, Цетлин, 1967, с. 13]. Различие наблюдается 
и в области выполняемых языками функций. Так, 
в ходе овладения ребенком родным языком ре-
ализуется предметно-коммуникативная функция 
языка, а в процессе обучения иностранному языку 
преобладает коммуникативная функция [Миролю-
бов, 2010]. Это значит, что в первом случае язык 
выступает как средство не только общения, но 
и познания ребенком окружающего его мира, в то 
время как во втором – иностранный язык является 
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преимущественно важным инструментом взаимо-
действия (коммуникации) обучающегося с внеш-
ним миром.

Однако наиболее значимые, на наш взгляд, от-
личия предметов языкового цикла лежат в обла-
сти процессов усвоения ребенком родным языком 
и овладения обучающимся неродным для него 
языком в учебных условиях. А. А. Миролюбов так 
характеризует эту разность: «...При изучении род-
ного языка он усваивается неосознанно, а правила 
и осознание способов выражения мыслей как бы 
вносятся уже после освоения, хотя и не на высо-
ком уровне обобщения. В иностранном языке уча-
щийся осознает способы выражения мысли и  на 
этой основе овладевает элементами общения» 
[Миролюбов, 2010, с. 15].

Неодинаковыми являются также условия про-
текания этих процессов. Как отмечает А.  С. Мар-
косян, если усвоение родного языка происходит 
«через практическое общение в языковой среде 
(языковой общности или малой группе, например, 
семье), которое может (но не обязательно должно) 
дополняться специальным изучением (например, 
в школе)», то овладение человеком иностранным 
языком всегда проходит «через специальное изу-
чение языка, которое в дальнейшем, особенно 
при попадании в языковую среду, может привести 
к формированию практического общения на язы-
ке» [Маркосян, 2004, с. 108].

Следовательно, для учебного предмета «род-
ной язык» характерен путь от усвоения ребенком 
языка к владению им этим языком, а для иностран-
ного языка – от его изучения к овладению обуча-
ющимся этим языком. Отметим, что логика этого 
перехода обусловливает отличительные признаки 
предметов языкового цикла, которые чаще всего 
отмечаются учеными, а именно: «различная плот-
ность общения на языке, измеряемая количеством 
коммуникативных контактов и объемом высказы-
ваний в каждом из них» [зимняя, 1991 с. 28], «раз-
ный социальный, когнитивный и речевой опыт 
обу чающихся» [Миролюбов, Рахманов, Цетлин, 
1967, с. 14], разный уровень мотивации к использо-
ванию языка в качестве средства взаимодействия 
в обществе и в образовательных условиях, разный 
характер и уровень управления названными выше 
процессами [Гальскова, Гез, 2004], и др.

Однако полагаем, вряд ли правильно абсо-
лютизировать эти различия. Разумеется, родной 
язык изучается ребенком, когда он, уже владея 
им практически, приходит в школу, но в процессе 
усвоения этого языка в общении с его носителями 
достаточно часто встречаются элементы обучения 
в виде исправлений, подсказок и др. В отношении 
иностранного языка складывается иная картина: 

человек овладевает им, как правило, в  условиях 
его изучения (учебных условиях) и вне аутентично-
го языкового контекста, но эти условия могут быть 
максимально приближены к ситуациям неуправля-
емого усвоения языка (созда ние аутентичных ситу-
аций общения, высо кая мотивация в практическом 
использовании языка как инструмента общения 
и познания, в том числе в виртуальном простран-
стве, высокий уровень содер жательных аспектов 
обучения языку в противовес языковым, и др.). 
Обра зовательная практика дока зывает важность 
осознания и учета различий между управляемым 
и  неуправляемым типом осво ения иностранного 
языка в учебном процессе. Имеется в виду прибли-
жение учебного процесса по основным параме-
трам к условиям усвоения языка в естественной 
языковой среде его бытования [Гальскова, Гез, 2004, 
с. 47–48]. Естественная методика усвоения языка 
в настоящее время с доста точной долей успешно-
сти осуществляется с  помощью, например, совре-
менных интерактивных и продуктивных техноло-
гий обучения иностранным языкам.

Подводя итог, всем имеющимся в методике 
подходам к анализу специфических характеристик 
учебного предмета «иностранный язык», можно 
установить, что эта специфика трактуется как отра-
жение его связи с другими дисциплинами и, прежде 
всего, с родным языком по следующим основани-
ям: цель – функция – процесс усвоения – процесс 
изучения – процесс овладения. Обращение к ним 
позволяет, как правило, уточнять организацион-
но-технологическую сущность учебного предмета 
«иностранный язык». Одна ко наряду с этим иссле-
дование данного объекта методики должно прово-
диться в более широкой плоскости, т.  е. выходить 
за пределы собственно психологических и пси-
холингвистических особенностей обучения ино-
странным языкам в социальную область. В ней на-
чинают оказывать влияние на учебный предмет, по 
меньшей мере, три группы факторов: во-первых, 
это объективные вызовы, адресуемые предмету 
каждым историческим этапом общественного раз-
вития, т.е. так называемые социальные факторы; 
во-вторых, это социально-педагогические факто-
ры, т. е. государственная образовательная полити-
ка, образовательная концепция, условия обучения; 
и в-третьих, это так называемые методические или 
научные факторы, т. е. уровень развития теории и 
практики обучения иностранным языкам и смеж-
ных с методикой наук [Гальскова, 1999]. Между эти-
ми факторами, конечно, трудно провести четкую 
границу, они взаимо связаны и взаимообусловле-
ны, но именно учебный предмет, находясь в точке 
пересечения этих трех факторных групп, увязывает 
их в крепкий узел.
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Анализ связей учебного предмета и фактор-
ных обстоятельств показывает, что на судьбу, роль 
и статус учебного предмета в образовательной 
системе реально воздействуют два «ценностных 
аспекта» [Бим, 1992, с. 11]. Ими наделен иностран-
ный язык. Они носят изменяемый характер, кото-
рый зависит от различных факторных групп исто-
рической жизни иностранного языка.

Первый аспект – это положение иностранного 
языка как средства общения и познания в  совре-
менном мире и социальной среде общества, 
в меж государственных и международных отноше-
ниях, в  культурном и научно-техническом разви-
тии обще ства. Второй аспект – это дидактический 
потен циал языка, которым он обладает в воспита-
нии, образовании и развитии личности обучаю-
щегося. Акцентуация того или иного ценностного 
аспекта иностранного языка определяет две гене-
ральные линии в изучении методики рассматрива-
емого учебного предмета, а именно: 1) обоснова-
ние его роли и места в общей системе образования 
и 2) выявление его специфического образователь-
ного значения, которое может служить основанием 
для его включения в данную систему.

РОЛь И МЕСтО ИНОСтРАННОГО яЗыКА 
В ОБщЕй СИСтЕМЕ ОБРАЗОВАНИя

Ретроспективный анализ интересующего нас объек-
та, проведенный А. А. Миролюбовым в его исследо-
ваниях «не с узко методических, а с более широких 
педагогических позиций», как характеризовал свой 
методический поиск сам ученый [Миролюбов, 2002, 
с. 71], позволяет увидеть, что роль и место учебно-
го предмета в системе образования (первый «цен-
ностный аспект» языка) определяются, прежде все-
го, соци альными требованиями общества и  /  или 
государства по отношению к иностранным языкам 
вообще и конкретному языку в частности, т.е. к ино-
странному языку как средству социального взаимо-
действия в пределах страны и вне ее, а также к уров-
ню и качеству подготовки граждан по иностранным 
языкам в конкретный исторический период, т.  е. 
к иностранному языку как учебной дисциплине.

Совокупность этих явно или неявно предъяв-
ленных извне (обществом и государством) тре-
бований к методике обучению иностранному 
языку принято называть социальным заказом. Его 
соци альными детерминантами являются идеоло-
гия, политика, экономические и технологические 
потреб ности и возможности государства, тради-
ции и регламенты общественного сознания, при-
нятая в обществе и образовании ценностно-смыс-
ловая система отношений. Они имеют особую 

значимость для учебного предмета, так как дают 
ответы на нижеследующие вопросы. – Нужно ли 
включать в систему образования иностранный 
язык как учебный предмет? Если нужно, то какой 
иностранный язык должен изучаться институци-
онально? В чем заключается практическая цен-
ность учебного предмета: устная речь или чтение, 
знание грамматических правил или культуры 
страны изучаемого языка? Именно поэтому дан-
ные социальные детерминанты можно назвать 
пусковыми, или триггерными. В своем единстве 
они образуют так называемую социокультурную 
среду (в  широ ком понимании: социально-эконо-
мические, соци ально-культурные и другие особен-
ности) жизнедеятельности лингвистической си-
стемы в каждую историческую эпоху ее развития, 
а, следовательно, и жизнедеятельности учебного 
предмета «иностран ный язык». Можно сказать, что 
этот предмет, будучи одним из элементов данной 
системы, постоянно испытывает на себе действие 
«пусковых детерминантов», приводящих к транс-
формациям и изменениям в социокультурной сре-
де его бытования.

Среди социальных детерминантов особой си-
лой обладают политика государства и принятые им 
идеологические установки, поскольку именно «они 
определяют, состоится ли вообще обучение ино-
странному языку» [Edmondson и др., 1993, с.  26]. 
Как показывают исследования А.  А. Миролюбова, 
политика и идеология придают первому ценност-
ному аспекту иностранного языка так называемый 
волновой («синусоидальный») характер. На гребне 
волны иностранный язык и как средство коммуни-
кативного взаимодействия, и как учебная дисци-
плина находятся в периоде открытости поли тики 
государства внешнему миру. И напротив, изме-
нение политического вектора в сторону изоляции 
или так называемые «псевдоидеологические» 
(в терминологии А. А. Миролюбова) причины, равно 
как и  деструк тивные процессы и явления, наблю-
даемые в политической и идеологических сферах 
общества, делают положение иностранных языков 
в системе образования менее устойчивым. И если 
заглянуть в книгу «жизни» учебного предмета «ино-
странный язык», написанную А. А. Миролюбовым, то 
можно увидеть, как эти состояния периодически 
сменяют друг друга. Они отражаются, например, 
на количестве учебных часов, отводимых учебным 
планом на изучение языка, пороговом уровне нача-
ла изучения иностранного языка в школе, на требо-
ваниях к результатам обучения иностранным язы-
кам на разных образовательных этапах, и др.

Особо значимо наблюдение, сделанное 
А. А. Миро лютбовым: благоприятная социокультур-
ная среда системы распространения и изучения 
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иностранных языков требует «большой и углублен-
ной научно-исследовательской работы методистов 
и учителей иностранных языков» [Миролюбов, 1997, 
с. 98], что, в свою очередь, стимулирует развитие ме-
тодики как науки, обусловливает высо кий рост ис-
следований в этой научной области и, следователь-
но, благотворное влияние методических факторов 
на учебный предмет. Последние факторы оказыва-
ют влияние преимущественно на концептуальную 
сущность учебного предмета, которая проявляется, 
в первую очередь, в области целеполагания. Так, 
анализ данного объекта, проведенный в истори-
ческой и актуальной проекциях, свидетельствует 
об эволюции его стратегической направленности: 
от лингвистической или языковой (рубеж XIX–XX 
вв.) к речевой (начало – 60-е гг. XX в.) и коммуни-
кативной (60–90-е гг. ХХ в.), от них – к когнитивной 
(90-е гг. ХХ в. – 20-е гг. XXI в.) и в настоящее вре-
мя – социальной (личностной), требующей, в свою 
очередь, широкого использования содержания и 
технологий обучения иностранным языкам с ярко 
выраженными деятельностной, личностно ориенти-
рованной и аксиологической доминантами.

Очевидно, что политические, экономические 
и научные факторы могут создавать благоприятную 
или неблагоприятную социокультурную среду для 
иностранных языков. Однако успешность функцио-
нирования системы обучения им в  этой среде и, 
следовательно, прочность их позиции в  качестве 
учебного предмета находятся под воздействием 
также социально-педагогических факторов, т. е. го-
сударственной образовательной политики и обще-
образовательной концепции. В  совокупности всё 
это определяет образовательные резервы учебного 
предмета.

СПЕцИФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАтЕЛьНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕтА 
«ИНОСтРАННый яЗыК»

Социальный заказ общества и государства на 
обучение иностранным языкам, о котором было 
сказано выше, воздействует на учебный предмет 
опосредованно через педагогические категории 
и смыслы, традиции и ритуалы педагогического 
сознания. Опосредованность объясняется тем, что 
данный предмет как одна из подсистем общей 
системы образования должен в полной мере 
соот ветствовать основным тенденциям образова-
тельной политики государства на каждом истори-
ческом этапе его развития.

Социально-педагогические факторы дают 
отве ты на нижеследующие вопросы. зачем дол-
жен изучаться учебный предмет «иностранный 

язык»? В чем состоит его образовательное значе-
ние в общем контексте образовательной политики? 
Что является оправданием для включения данной 
учебной дисциплины в общее содержание школь-
ного и вузовского образования?

Очевидно, что ответы на эти вопросы надо 
искать во втором ценностном аспекте иностран-
ного языка, делающем значимым его положение 
в системе образования. В данном случае речь 
должна идти о разумном соотношении прагма-
тической (практической) и общеобразовательной 
составляющих учебного предмета. Если первая 
из них связана с формированием у обучающих-
ся соот ветствующих знаний, навыков и умений, то 
вторая – с  обоснованием общеобразовательной 
значимости этого учебного предмета.

Исследуя особенности учебного предмета 
«иностранный язык», А.  А. Миролюбов убедитель-
но показывает, что в отечественной методике 
наблюдается различное отношение специалистов 
к общеобразовательному потенциалу данного 
предмета: от чрезмерной теоретизации в рамках 
переводных и сознательно-сопоставительного ме-
тодов до акцентуации, с середины прошлого века, 
практической ценности изучения языков в рамках 
сознательно-практического метода. Если оценивать 
состояние вопроса в новейшую историю методики, 
то можно утверждать, что начиная с  90-х годов 
прошлого столетия наблюдается ее постепенный 
отказ от узкопрагматического понимания дидакти-
ческой ценности учебного предмета в пользу его 
развивающих аспектов, соотносимых с формирова-
нием у изучающего иностранный язык компетент-
ностей, способностей и личностных  качеств сред-
ствами учебной дисциплины.

Надо сказать, что вопрос об образователь-
ном потенциале иностранного языка как учебной 
дисциплине особенно остро дискутировался на 
рубеже 40–50-х годов прошлого столетия. Ког-
нитивные споры ученых и педагогов по этому 
поводу закончились общим признанием того, что 
«...практическая полезность вообще не является 
еще доста точным стимулом для успеха предмета 
в школе <...>, поэтому и там, где практическая по-
лезность очевидна, очень важна все же общеоб-
разовательная ценность предмета» [Щерба, 1947, 
с. 35]. Поэтому с данного периода времени обще-
образовательное значение учебного предмета 
увязывается с выдвижением иностранного языка 
в качестве естественного эталона для сравнения 
с родным языком и, следовательно, лучшего осоз-
нания учащимися своего мышления, системы род-
ного языка, богатства его выразительных свойств. 
Параллельное обучение родному и неродному 
языку также способствует осознанию того, что 
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суще ствуют лингвистические феномены, которые 
являются как общими для родного и иностранного 
языков, так и специфическими, присущими только 
родному или только иностранному языку. Выше-
означенная образовательная методика показы-
вает, что в иностранном языке существуют иные, 
неже ли в родном, способы выражения мысли, дру-
гие связи между языковой формой и значением.

В последующем, как сообщает методика, про-
исходит расширение границ осознания общеоб-
разовательных возможностей иностранного языка 
как учебной дисциплины. Его изучение позволяет 
совершенствовать сложившиеся у обучающегося 
на базе родного языка такие мыслительные опе-
рации и умения, как:

а) наблюдение, сопоставление, сравнение 
и обобщение (например, классификация 
языкового материала по определенным 
признакам, выявление этих признаков для 
лучшего усвоения материала и др.);

б) анализ (например, выделение из пред-
ложения отдельных слов, расчленение 
последних на звуки в целях более глубо-
кого овладения ими; работа над грамма-
тическими явлениями языка, особенно 
над синтаксисоми др.) и синтез (например, 
составление из изолированных слов пред-
ложений, образование из простых предло-
жений сложных и др.) языковых явлений;

в) абстрактное мышление (например, абстра-
гирование от конкретных значений слов, 
фраз);

г) логика (например, логичное построение 
своих высказываний), логичное мышление 
и др.

Наряду с этим процесс изучения иностранного 
языка сопряжен с совершенствованием таких пси-
хических функций человека, как внимание, память, 
мышление, восприятие и др., т. е. психических ме-
ханизмов, которые позволяют изучающему язык 
порождать устные и письменные выска зывания, 
понимать содержание письменных и  звучащих 
текстов на любом языке, в том числе на иностран-
ном. С этой точки зрения можно гово рить об ино-
странном языке как инструменте образования 
и развития человека, изучающего этот язык.

В настоящее время общеобразовательное зна-
чение предмета не сводится только к осознанию 
обучающимся своего мышления, лучшего пони-
мания им своего родного языка, к развитию его 

логического мышления и речемыслительных спо-
собностей. Процесс изучения человеком нового 
для него языка сопряжен с познанием культуры 
страны изучаемого языка, ее народа. (Изучение 
иноязычного лингвокультурного опыта, в свою 
очередь, невозможно без его последовательного 
сопоставления с лингвокультурным опытом, сфор-
мированным на основе родного языка.)

Всё перечисленное делает неизбежным уси-
ление когнитивной составляющей обучения 
иностранным языкам. Следовательно, расширяя 
границы мировосприятия и мироощущения обу-
чающихся, учебный предмет «иностранный язык» 
призван способствовать лучшему пониманию ими 
особенностей не только чужой, но и своей род-
ной культуры и своего народа, осознанию своей 
самобытности.

Таким образом, учебный предмет «иностран-
ный язык» несомненно, обладает большим потен-
циалом для формирования личности обучающего-
ся, его готовности жить и работать в меняющемся 
мире, умения перерабатывать информацию и при-
нимать необходимые решения и, самое главное, 
способности к различным формам общения и соци-
альным преобразованиям. Осознание важности и 
перспективности данного взгляда на иностранные 
языки со стороны всех субъектов лингвообразова-
тельного процесса делает их (языков) положение в 
образовательной системе достаточно устойчивым.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Учебная дисциплина «иностранный язык» пред-
ставляет собой специфический объект исследо-
вания методической науки, требующий к себе 
межпредметного подхода. Специфика этой дисци-
плины определяется особенностями социального 
(в широком понимании) окружения и научного 
контекста, в которых усваивается эта дисциплина 
в институционально организованных условиях вне 
языковой среды, т.е. вне пределов страны изучае-
мого языка. Познание этой специфики находится 
в секторе все более интенсивного пересечения 
в учебном предмете специфического и общеобра-
зовательного, социального и личностного аспек-
тов, требующих своего дальнейшего осмысления 
с точки зрения как потребностей и возможностей 
социума, так и истории развития методической 
нау ки и ее актуального состояния.
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ВВЕДЕНИЕ

Обучение будущих преподавателей – это процесс, 
успех которого определяет успех развития обще-
ства и государства в перспективе нескольких поко-
лений, поэтому вопрос содержания педагогического 
образования был и остается актуальным для тех, кто 
готовит молодые кадры высшей школы.

Потребность в уверенном владении совре-
менными информационно-коммуникационными 
технологиями как в общем смысле, так и в контек-
сте своей профессии, а также постоянное развитие 
этих технологий побуждает разработчиков учеб-
но-методических материалов для обучающихся 
педагогических направлений совершенствовать 
принципы формирования у будущих специалистов 
необходимых ИКТ-компетенций.

В настоящей работе ставится проблема содер-
жания обучения студентов направления подготовки 
45.03.02 Лингвистика (профиль «Теория и методи-
ка преподавания иностранных языков и культур») 
в  рамках дисциплины «Цифровая трансформа-
ция в  профессиональной деятельности», которая 
в настоя щее время читается на 3-м курсе бакалав-
риата на протяжении одного семестра.

Иллюстративным материалом нашего иссле-
дования служит учебное пособие «Информацион-
но-коммуникационные технологии в практике 
преподавателя иностранного языка», выпущенное 
в 2023 году третьим, переработанным и дополнен-
ным изданием; оно как готовый интеллектуальный 
«продукт» доказывает практическую ценность 
проведенной работы [Горожанов, Гусейнова, Писа-
рик, 2023].

Основными методами исследования являются 
анализ (в ходе обзора предметно-специальной 
литературы по проблеме) и синтез (при форму-
лировании принципов обучения). Дополнитель-
но привлекается метод моделирования (в части 
построе ния схем для демонстрации постулиру-
емых положений и визуализации взаимосвязей 
между описываемыми явлениями).

тЕОРЕтИЧЕСКИЕ ПРИНцИПы ОтБОРА 
УЧЕБНОГО МАтЕРИАЛА

Исходной точкой в процессе формирования прин-
ципов отбора учебного материала для учебника 
или учебного пособия является понимание пред-
метной области дисциплины, для которой они 
предназначены.

С этой целью с помощью кругов Эйлера нами 
было построено схематическое изображение, 
кото рое демонстрирует область на пересечении 

педагогики, лингвистики и информатики. Она, 
в свою очередь, и является предметом обсуждения 
на занятиях (см. рис. 1):

рис. 1. Представление изучаемой предметной области  
как пере сечения трех равновеликих кругов Эйлера 
(1 – лингвистика, 2 – педагогика, 3 – информатика)

здесь равенство кругов подчеркивает, что 
все три области являются важными и ни одной 
из них нельзя пренебречь, сведя ее роль к прос-
тому «обслу живанию» других. В то же время уже 
на началь ном этапе формулируется главный прин-
цип, которым, по нашему мнению, должен руко-
водствоваться преподаватель – принцип главен-
ства	методи	ки	над	технологией.

Эта схема приводится в предисловии к учеб-
ному пособию и удобна также и тем, что может 
проиллюстрировать взаимодействие парных ком-
понентов: на пересечении лингвистики (1) и педа-
гогики (2) лежит область методики обучения 
иностранным языкам/лингводидактики; на пере-
сечении лингвистики (1) и информатики (3) рас-
положена область компьютерной лингвистики; 
область пересечения педагогики (2) и информатики 
(3) представляет собой методику обучения инфор-
матике [Горожанов, Гусейнова, Писарик, 2023].

Иными словами, в ходе изучения дисциплины 
студентам с помощью авторов учебного пособия 
предстоит найти ответы на вопросы «Что необходи-
мо знать и уметь, чтобы эффективно и методически 
грамотно применять информационно-коммуни-
кационные технологии на занятиях по иностран-
ному языку?» и «Какие это должны быть техноло-
гии?», принимая за константу принцип главенства 
методики в том смысле, что никакое одиночное 
технологическое решение не может принуждать 
к изменениям теоретических основ обучения, хотя 
общие тенденции развития технологий и их совре-
менные возможности могут и должны быть учтены 
при разработке специальных методов, например, 
для обуче ния иностранным языкам в условиях 
виртуаль ного пространства [Горожанов, 2018].
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Обзор актуальной научной и учебной литера-
туры позволяет заключить, что авторы учебников 
и  учебных пособий по интересующей нас теме 
в общем случае фокусируются на а) истории ком-
пьютерной техники, б) изучении текущих попу-
лярных программных продуктов и в) формирова-
нии у обучающихся широкого видения процессов 
развития технологий (см., например, [Комалова, 
2022; Потапова, 2021; Назаренко, 2013; Ibáñez, 
Vermeulen, 2021; Donath et al., 2020; Garcia-Fossa 
et al., 2020]).

Нами было принято решение в пользу «инте-
грального» подхода, т. е. попытки сочетания в рам-
ках одного учебного издания всех указанных 
аспектов: исторического, технологического и про-
гностического, но с той особенностью, что любое 
описываемое явление, событие или технология 
должны подлежать оценке с точки зрения мето-
дической целесообразности. Таким образом, мето-
дика обучения иностранным языкам выполняет 
функцию некоего «сквозного аспекта» повество-
вания. Кроме того, вместо изучения произвольного 
набора образцов программного обеспечения мы 
предпочли сфокусироваться только на «эталон-
ных» продуктах, которые формируют тренд в сво-
ем сегменте (например, среди систем управления 
обучением к таковым мы относим LMS Moodle).

Изучение работ ученых и инженеров в сфере 
обучения иностранным языкам с компьютерной 
поддержкой в 50-е и 60-е гг. XX века. – теорети-
ческие положения CALL (Computer-Assisted Lan-
guage Learning), проект PLATO (Programmed Logic 
for Automatic Teaching Operations) и др. – форми-
рует у обучающихся понимание того, что основные 
методические принципы работы систем управ-
ления обучением, были заложены еще тогда и не 
претерпели кардинальных изменений до нашего 
времени. Технологический прорыв, который выра-
зился в увеличении скорости работы компьютеров 
и возможностях быстрой передачи гигантских объ-
емов данных на расстоянии, практически никак не 
повлиял на процессы формирования видов рече-
вой деятельности, но явился критическим для реа-
лизации дистанционного обучения, которое в своей 
перспективе приближается по многим параметрам 
к традиционному очному [Горожанов, Гусейнова, 
Писарик, 2023].

Итак, второй принцип сформулируем как 
принцип понимания	 исторических	 предпосылок	
возникновения,	современных	возможностей	и век-
тора	 развития	 информационно-коммуникацион-
ных	технологий.

Руководствуясь этим принципом и формируя 
у себя понимание заключенной в нем триады, ста-
новится возможным оценить перспективность той 

или иной технологии для разработки на ее базе 
электронных учебных материалов. Например, одно 
время многие разработчики активно использова-
ли Flash Player для составления различного вида 
анимационных изображений учебного назначения, 
включая тесты. Однако с 2021 года эта технология 
прекратила свое существование, и использование 
уже сделанных программных продуктов в настоя-
щее время стало практически невозможным. Те раз-
работчики, которые сделали выбор в пользу более 
универсальной технологии – решений на основе 
HTML, напротив, не испытали никаких трудностей.

Третий принцип назовем принципом стремле-
ния	быть	не	только	пользователем,	но	и	создате-
лем	 технологий. Согласно этому принципу буду-
щий преподаватель может выбрать гибкий путь 
развития: от изучения программирования с целью 
самостоятельного написания программного кода 
до формирования системного мышления. Это 
поможет будущему преподавателю участвовать 
в  процессе разработки программных продуктов 
учебного назначения (либо управлять этим про-
цессом), неизменно руководствуясь принципом 
главенства методики над технологией.

СтРУКтУРА УЧЕБНОГО ПОСОБИя

В текущем варианте учебное пособие состоит из 
девяти основных разделов, списка литературы и трех 
приложений. Раздел один и раздел два посвя щены 
темам истории компьютерной техники и  процессу 
внедрения компьютерных систем в сферу образова-
ния. Остановимся на этих разделах подробнее, так 
как они призваны заложить концептуальные осно-
вы понимания взаимодействия в  рамках системы 
«компьютер – сфера образования».

Исторический период охватывает XVII–XX века, 
начиная со «считающих весов» Вильгельма Шиккар-
да (1623) и завершая компьютерами Apple II (1977) 
[Горожанов, Гусейнова, Писарик, 2023]. Каждое изо-
бретение рассматривается как важное звено цепи, 
имеющее предпосылки в прошлом и перспективу в 
будущем.

Делается вывод о том, что в 80-е годы XX века 
человечество получило массовый удобный муль-
тимедийный персональный компьютер, который 
мог быстро оперировать огромными объема-
ми инфор мации. С появлением сетей, в первую 
очередь, Интернета, и удобных универсальных 
веб-браузеров компьютер стал средством комму-
никации и доступа к базам данных, включая уни-
верситетские библиотеки и архивы [там же, с. 14].

Процесс внедрения компьютерных систем 
в сферу образования начинается, по нашему 
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мнению, с момента физического появления ком-
пьютеров в образовательных организациях при-
мерно в третьей четверти XX века. Концептуально 
мы разделяем все взаимоотношения информати-
ки и педагогики на две области:

а) обучение с помощью компьютера, где 
цель – работа на компьютере, например обучение 
информатике;

б) обучение посредством компьютера тому, 
что не связано напрямую с компьютером, напри-
мер, чтению на родном языке, иностранном языке 
и т. д.

В первом случае компьютер является и пред-
метом исследования, и его целью, и средством до-
стижения цели. Однако во втором случае необхо-
димо точно определить место и роль компьютера 
в педагогической деятельности. Нужно понять, яв-
ляется ли он только средством обучения, которое 
можно заменить чем-то другим, не меняя харак-
тера производимой работы, или он – качественно 
новое средство обу чения, от которого, как бы это 
не было спорно, нельзя отказаться в современных 
условиях [там же, с. 16].

В разделе два рассказывается о различных 
образовательных проектах и явлениях (PLATO, 
TICCIT, WebCT, MOOC и пр.), приводится их ана-
лиз с точки зрения влияния на современные 
системы управления обучением. В завершении 
раздела авторы отмечают, что пройдя трудный 
путь от первых механических устройств до ком-
пьютеров, человечество вступило в нынешний 
век, вооруженное мощной вычислительной тех-
никой, которая позволяет влиять на все сферы 
жизни нашего общества. Ведущие университеты 
мира, имея в своем распоряжении высокопроиз-
водительные компьютеры, активно используют 
их для сложных вычислений и моделирования 
и организации процессов, в том числе и для реа-
лизации дистанционных образовательных про-
грамм. Вместе с тем тотальная цифровизация 
всех сфер жизни, включая образование, заходит 
так далеко, что появляется риск нарушения «кон-
венционального социального взаимодействия, 
которое может привести к утере навыков меж-
личностного общения» [Гусейнова, 2020, с. 114]. 
Именно поэтому необходим взвешенный под-
ход, согласно котороиму мы объединяем такие 
фундаментальные категории, как «образование» 
и «цифровизация». Главным критерием, опреде-
ляющим степень цифровизации образования, 
должен быть критерий целесообразности. Дру-
гими словами, новые технологии должны при-
меняться там, где это уместно, и в такой степени, 
в  какой это необходимо [Горожанов, Гусейнова, 
Писарик, 2023,с. 20].

Последующие разделы отведены целому ряду 
тем.

Раздел 3. Современные LMS и проблема качества дис
танционного обучения (дается краткий обзор 
современных систем управления обучением, 
обсуж дается вариант массового обучения при 
низком качестве и вариант индивидуального 
обучения при высоком качестве, но с невозмож-
ностью масштабирования) [там же, с. 22–27].

Раздел 4. Структура LMS Moodle (рассматриваются 
ключевые компоненты и функции, а также ба-
зовые учебные модули с позиции их методиче-
ской ценности, приводятся примеры из педаго-
гической практики авторов) [там же, с. 28–39];

Раздел 5. Представление LMS Moodle как набора мето
дических инструментов и подсистем (подробно 
рассматриваются подсистемы LMS Moodle, да-
ются рекомендации по максимально эффектив-
ному исполь зованию их возможностей) [там же, 
с. 40–47].

Раздел 6. Алгоритмы организации самостоятельной 
работы обучающихся в LMS Moodle (подробно 
и с развернутыми примерами описываются ли-
нейный алгоритм Б.  Ф.  Скиннера, разветвлен-
ный алгоритм Н.  Кроудера, адаптивный алго-
ритм Г. Паска) [там же, с. 48–58].

Раздел 7. Онлайнкурс как многоплановая структура 
(представлена авторская технология разработ-
ки онлайн-курса как последовательность раз-
работки «планов» или «слоёв» с последующим 
установлением связи между ними) [там же, с. 
59–62].

Раздел 8. Лингвистический корпус как инструмент 
составления заданий по иностранному языку 
(кратко освещаются такие проблемы и явления, 
как «построе ние лингвистического корпуса», 
«базы данных», «корпусный менеджер», «поис-
ковый зап рос» и пр., приводятся примеры раз-
работок авторов) [там же, с. 63–76].

Раздел 9. Профессионально ориентированное про
граммирование для решения лингвистических 
задач (тезисно излагается концепция профес-
сионально ориентированного программиро-
вания, предлагается туториал для приобрете-
ния базовых навыков программирования на 
Python) [там же, с. 77–114].
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Авторы уделили большое внимание теоретиче-
скому обоснованию и практическому подкрепле-
нию материалов учебного пособия, что сказалось 
на объеме списка литературы – 109 наименова-
ний, в том числе 70 на английском языке.

Приложение 1 содержит тематический англо- 
русско-немецкий глоссарий по изучаемой про-
блематике; в приложении 2 приводятся базовые 
сведения о языке расширяемой разметки XML, 
который очень полезен, кроме прочего, для про-
ведения корпусных иссле дований; приложение 3 
посвя щено языку гипертекстовой разметки HTML – 
основе визуаль ного представления информации 
в Интернете [Горожанов, Гусейнова, Писарик, 2023].

Таким образом, в фокусе изложения находят-
ся теоретические проблемы (методическая целе-
сообразность, вопросы классификации, систем-
ность, преемственность идей), а также описания 
«эталонных» продуктов и инструментов (LMS 
Moodle, XML, HTML, CSS, Python). Материал под-
крепляется собственными примерами авторов или 
примерами из лучших мировых практик.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Как показывает практика, от дисциплины «Циф-
ровая трансформация в профессиональной дея-
тельности» студенты, называя ее между собой 
«Инфор матика», изначально ожидают либо аб-
стракций (перевода чисел из десятичной в дво-
ичную систему счисления), либо узкой конкретики 

(как пользоваться тем или иным мобильным при-
ложением), а значительная часть аудитории вовсе 
не очень хорошо представляет, в чем заключается 
деятельность современного преподавателя ино-
странного языка.

Представленное учебное пособие – это попытка 
помочь обучающимся понять, что проблема приме-
нения информационно-коммуникационных техно-
логий в педагогической деятельности есть проблема, 
в первую очередь, глубоко теоретическая, методиче-
ская, философская, а затем уже техническая. Именно 
поэтому нами формулируются и активно пропаган-
дируются принципы главенства методики над тех-
нологией, понимания исторических предпосылок 
возникновения, современных возможностей и век-
тора развития информационно-коммуникационных 
технологий и стремления быть не только пользова-
телем, но и создателем этих технологий.

В качестве перспективной работы над мате-
риалами учебного пособия мы видим их рас-
ширение за счет дополнения уже имеющихся 
разделов актуальными данными, например, полу-
ченными в  ходе экспериментальной деятель-
ности лаборатории фундаментальных и при-
кладных проблем виртуального образования по 
темам применения дистанционного обучения 
и  корпусной лингвистики. Далее рациональным 
представляется напи сание новых разделов по 
таким направлениям, как «автоматизированная 
дидактизация языкового материала», «обработка 
естественного языка и обучение иностранному 
языку» и т. п.
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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы истории отечественной методики обуче-
ния иностранным языкам (ИЯ) нашли отражение, 
как известно, в работах И. А. Грузинской, И. В. Рах-
манова, А. А. Миролюбова, А. Н. Щукина и ряда дру-
гих российских ученых. Наиболее полное, систем-
ное описание и объективный анализ динамики 
отечественной методики обучения ИЯ и языкового 
обра зования в целом представлены в исследова-
нии А.  А.  Миролюбова. В традициях российской 
историографии определяющим в анализе методи-
ческой нау ки является системный подход с учетом 
социальных, лингвистических, психолого-педаго-
гических, и других факторов, обусловливающих ее 
развитие.

«Отечественная методика обучения иностран-
ным языкам прошла большой и сложный путь, нако-
пила богатейший материал, вошедший в мировую 
науку», – подчеркивал А.  А.  Миролюбов. «Незна-
ние истории нередко приводило к возрождению 
ранее отвергнутых методических направлений или 
непра вильной трактовки отдельных периодов раз-
вития методики» [Миролюбов, 2002, с. 3].

Основные периоды развития отечественной 
методики обучения ИЯ А. А. Миролюбов связывает, 
как известно, с историческими этапами россий-
ской и советской школы и образования в целом – 
с 1864 года (реформа образования в России) по 
1991 год, т.  е. до начала распада СССР, выделяя 
90-е годы как особый этап [Миролюбов, 2002]. 
Проводя сегодня ретроспективный анализ оте-
чественной методики обучения ИЯ, попытаемся 
кратко обозначить основ ные вехи и динамику ее 
развития в мировом контексте по таким ключевым 
аспектам, как: образ языка как объекта обучения 
и овладения; статус методики как научной теории, 
объект и предмет науки; концептуальные подходы 
к обучению ИЯ (оставляя, к сожалению, за скобка-
ми многие другие вопросы). Российская методика 
обучения ИЯ во взаимосвязи с развитием мировой 
науки шла собственным самостоятельным путем 
на методологической основе российской науки 
и культуры, российской традиции гуманистическо-
го развиваю щего образования.

Основываясь на принятой в российской исто-
риографии периодизации, можно выделить следу-
ющие этапные вехи развития отечественной мето-
дической науки:

1) формирование предпосылок отечествен-
ного сознательно-сопоставительного под-
хода к обучению ИЯ – рубеж ХIХ–ХХ веков 
и начало ХХ века;

2) зарождение сознательно-сопоставительного 
подхода – 30–40-е годы;

3) становление сознательно-сопоставительно-
го метода – послевоенные 40–60-е годы;

4) формирование предпосылок и зарождение 
отечественной коммуникативно направлен-
ной мето дики – 70-е годы;

5) становление отечественного коммуника-
тивного метода – 80-е годы;

6) развитие отечественной лингводидакти-
ки – 90-е – начало 2000-х годов.

В данной статье в рамках обозначенной перио-
дизации рассматриваются 1–3-й периоды1.

этАПНыЕ ВЕхИ РАЗВИтИя 
ОтЕЧЕСтВЕННОй МЕтОДИЧЕСКОй тЕОРИИ

Первый период можно охарактеризовать как этап 
формирования предпосылок для выделения мето-
дики как самостоятельной науки и становления соб-
ственно российского подхода к обучению ИЯ.

Методологические основы собственно россий
ского подхода к обучению ИЯ были заложены на 
рубеже ХIХ–ХХ и в начале ХХ века	в работах пере-
довых русских исследователей в области психо-
логического направления русского языкознания – 
А. А. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова, И. А. Бодуэна де 
Куртенэ – и в рамках теории педагогической антро-
пологии К. Д. Ушинского. В этот период, как отме-
чает И. В. Рахманов, в российской науке в рамках 
языкознания сложились предпосылки для выде-
ления теории обучения ИЯ как самостоятельной 
области исследования, что надолго определило 
ее трактовку как прикладной области лингвистики 
[Рахманов, 1972].

Как показывают исследования, «история рус-
ского языкознания в этот период обладает соб-
ственными закономерностями, оригинальными 
теориями выдающихся языковедов со своими на-
циональными традициями» [Березин, 1979, с.  3]. 
задолго до западноевропейских ученых русские 
лингвисты заложили основы психологического, 
а позднее социологического направления, опира-
ясь на изучение живого языка в развитии; подни-
мали такие методологические проблемы языко-
знания, как связь языка и мышления, роль языка 
в  познании, разделение языка и речи, взаимос-
вязь общественной индивидуально-психологи-
ческой природы языка, психолого-социальные и 
культурно- социальные аспекты языка и речи. По-
становка этих концептуальных проблем социаль-
ной природы языка во многом заложила осно-
вы трактовки «образа языка» (по определению 

1 Последующие периоды рассматриваются в продолжении статьи 
в следующем номере журнала.
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Ю. Н. Караулова) как объекта изучения и освоения 
в отечественной науке в ХХ веке, что непосред-
ственно отражалось и в передовых теориях обу-
чения языку.

Развитие российского психологического 
направ ления в лингвистической теории совпадает 
с особым этапом в развитии психологии – экспе-
риментальной, педагогической, психологии обу-
чения ИЯ. Вместе с тем развитие поведенческой 
психологии (рефлексологии в России и бихейви-
оризма в Америке), по сути, явилось, по определе-
нию С. Л. Рубинштейна, «кризисом в психологии» 
[Рубинштейн, 1989]. «Поведенческая психология, 
выдвинув поведение как предмет исследования, с 
особенной остротой выявила кризис центрального 
понятия всей современной психологии – понятия 
сознания» [там же, с. 77].

В то же время К. Д. Ушинский в своей рабо-
те «Человек как предмет воспитания» был одним 
из первых исследователей, заложивших основы 
антро пологического подхода к изучению психо-
логии и педагогики. Как подчеркивает С. Л. Рубин-
штейн, в психологии К.  Д.  Ушинский «обосновы-
вал рассмотрение всех сторон психики человека 
в целостно-личностном, а не узкофункциональном 
плане и утверждал, что психические процессы 
высту пают не как «механизмы» лишь (в отличие от 
трактовки западной экспериментальной функци-
ональной психологии), а в качестве деятельности 
человека, обладая своей содержательной харак-
теристикой. В русле антропологии педагогической 
человек рассматривался им не как биологическая 
особь с предопределенными его организации 
неиз менными свойствами, а как предмет воспи-
тания, в ходе которого он формируется и разви-
вается. Развитие человека, по К.  Д.  Ушинскому, 
включено в процесс его воспитания, в ходе этого 
воспитания он выступает как субъект, а не только 
как объект воспитательной деятельности учителя» 
[Рубинштейн, 1989, c. 94].

Несмотря на влияние западноевропейской 
методической теории и идей прямого метода, 
оте чественная неофициальная методика не при-
няла ключевые положения прямого метода об 
отношении к родному языку и об имманентном, 
интуи тивном усвоении иностранного языка. В ка-
честве ведущих методических принципов обуче-
ния ИЯ выделяются признание роли родного языка 
и  осознанное усвоение нового языка в сопостав
лении с  родным. С позиции роли родного языка 
уже в нача ле ХХ века мы встречаем обоснование 
созна тельно-сопоставительного подхода к изуче-
нию ИЯ в работах Л. В. Щербы, который определял 
родной язык как «термин для сравнения», что, по 
сути, предопределило и межкультурный подход 

к обучению ИЯ. Не отрицая практического значе-
ния иностранного языка, Л. В. Щерба подчеркивает, 
прежде всего, его общеобразовательную ценность 
и филологическую направленность обучения. На-
ряду с этим Л.  В.  Щерба предостерегает от узко 
прагматической направленности обучения [Щер-
ба, 1974, с. 51]. Эта позиция подкрепляется и тео-
рией педагогической антропологии К. Д. Ушинско-
го в русле гуманистического, подхода к развитию 
личности учащегося, «целостно-личностного, а не 
узкофункционального» [Ушинский, 1948, с. 31].

Таким образом, на рубеже ХIХ–ХХ	веков пере-
довые российские ученые, в отличие от предста-
вителей официальной педагогической России, 
намечают отечественный (самостоятельный) путь 
развития методической теории на основе ведуще-
го принципа сознательного обучения, в результате 
чего закладываются основы российского варианта 
смешанного метода (по мнению И. В. Рахманова). 
Формируется методология сознательно-сопоста-
вительного изучения ИЯ, гуманистического, антро-
поцентрического подхода к развитию учащегося 
(вслед за теорией К. Д. Ушинского) и обучению ИЯ 
в опоре на осознанное его усвоение в сравнении 
с родным языком (вслед за теорией Л. В. Щербы).

Второй период можно обозначить как этап 
зарождения методики обучения ИЯ как самосто-
ятельной науки и отечественного сознательно-
сопо ставительного метода.

20-е	годы	прошлого	столетия для российско-
го образования, включая и преподавание ИЯ, – 
это, как известно, этап построения «новой школы», 
поис ка новых педагогических решений. Несмотря 
на определенные «извращения» (по И. А.  Грузин-
ской) в организации учебного процесса по ИЯ, 
в  этот период закладывается целостная система 
преподавания ИЯ – школа – вуз – курсовое обу-
чение и на основе сохранения собственно рос-
сийских традиций в языкознании и образовании 
складываются условия для становления методики 
обучения ИЯ как самостоятельной науки [Грузин-
ская, 1938]. Как отмечает А. А. Миролюбов, «мето-
дисты приступили к определению методики как 
науки, в извест ной мере расходясь во взглядах» 
[Миролюбов, 2002, с. 110]. С одной стороны, мето-
дика рассматривается как прикладная лингвистика 
на том основании, что основные принципы обуче-
ния ИЯ формируются на основе лингвистики. С дру-
гой стороны, методика преподавания ИЯ в общеди-
дактическом аспекте рассматривается как частная 
дидактика. В таком понимании предмет методики 
определялся как «процесс сообщения знаний язы-
ка, т. е. процесс выработки определенных языковых 
умений и передача суммы знаний об изучаемом 
языке» [Миролюбов, 2002, с. 110].
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Разработка лингвистических теорий в 20-е 
годы это в целом продолжение психологи ческого 
направления, заложенного в начале столе тия 
и  обоснование его концептуальных положений: 
социальная природа языка, связь языка и  мыш-
ления, понятие «психологической коммуникации» 
(А. А. Шахматов), взаимосвязь языка и речи, поня-
тие речевой деятельности – «язык как деятель-
ность человека» (Л.  В.  Щерба), языковая система 
и  основные характеристики языка как объекта 
изучения. Эти положения оказывают непосред-
ственное влияние на разработку отечественного 
подхода к обучению ИЯ.

Поиски новых педагогических форм приводят 
к обоснованию использования зарубежного пря-
мого метода, который в 20-е годы представлялся 
наиболее продуктивным в практике преподавания 
живого языка. Тем не менее это собственно рус-
ский вариант прямого метода с учетом опоры на 
родной язык. Для русского варианта прямого ме-
тода было характерно сравнение иностранного 
языка с родным. Оставаясь в рамках прямого мето-
да, русский вариант обучения ИЯ в тот период все 
в большей степени отходит от его ортодоксальных 
канонов, в рамках русского варианта наме чаются 
черты сравнительно-сопоставительного подхода. 
К концу 20-х годов идеи сознательно-сопоста-
вительного изучения ИЯ все больше проникают 
в  педагогическую среду. Они сформулированы 
в работах Л.  В.  Щербы – о пути от переводного 
к беспереводному владению языком, от сознатель-
ного к бессознательному, а также об общеобразо-
вательном и широком филологическом, а не узко 
прагматическом значении изучения ИЯ.

Важным этапом развития отечественной мето-
дики становится период 30х годов – до 1941 года. С 
точки зрения методической теории данный пери-
од можно охарактеризовать как формирование 
предпосылок и концептуальных основ сознатель
носопоставительного метода обучения ИЯ. Мето-
дическая теория зарождается в опоре на развитие 
социологического направления в  отечественной 
лингвистике (сформировавшегося задолго до зару-
бежного), культурно-исторической теории высших 
психических функций Л. С. Выготского, на исследо-
вания в области связи языка и мышления, созна-
ния и психики человека, речевой деятельности в 
работах Л. С. Выготского и его учеников – А. Р. Лу-
рии, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, П. И. зинчен-
ко, Д. Б. Эльконина и др. В последующие годы они 
составили отечественную психологическую школу, 
крупнейшую в России и мире.

В рассматриваемый период формируется, как 
известно, социологическое направление в  линг-
вистике, которое связывается, прежде всего, 

с  социолингвистической школой Ф. де Соссюра 
и  А.  Мейе. Между тем в российском языкозна-
нии язык традиционно рассматривался как яв-
ление социальное, неразрывно связанное с об-
ществом. Уже в 20–30-е годы в отечественном 
языкознании сформировалась трактовка языка 
с позиции дея тельности человека, обусловленной 
культурно- социальными факторами. Л.  В.  Щер-
ба в своих рабо тах, связанных с преподаванием 
иностранных языков, рассматривал язык в тесной 
связи с  мышлением «как средство коммуника-
ции», как «отражение системы понятий данного 
человеческого коллектива» [Щерба, 1974, с.  33]. 
Обоснование социальной природы речевой дея-
тельности и ее связи с языковой системой, выде-
ление видов речевой деятельности (говорение 
и понимание) в трудах Л. В. Щербы, по существу, 
заложило осно вы разработки в дальнейшем тео-
рии речевой деятельности и сознательно-сопо-
ставительного направления (метода) в обучении 
иностранным языкам. В дидактическом аспекте 
всё это позволило обосновать «образ языка» как 
объекта освоения с точки зрения направленности 
на развитие у  изуча ющего язык (как родной, так 
и  иностранный) речевой деятельности и способ-
ности к общению.

В отечественной психолого-педагогической 
школе 30–40-х годов укрепляется и приобретает 
главенствующее значение сознательный подход 
не только применительно к усвоению знаний, но 
и к формированию умений и навыков. Концепция 
Л.  С.  Выготского о соотношении обучения и раз-
вития, гипотеза о роли «зоны ближайшего разви-
тия» (особое понятие, введенное им в психо логию) 
явля ется основополагающей и обосновывает кон-
цепцию развивающего обучения [Выготский, 1996].

Таким образом, период	 с	 30-х	 годов	 по	
1941  год характеризуется значительным разви-
тием теории и методики обучения иностранным 
языкам, что выразилось в таких результатах, как:

• отказ от прямого метода в системе обуче-
ния ИЯ;

• разработка русского варианта комбиниро-
ванного (смешанного) метода как системы 
обучения иностранным языкам для раз-
ных условий в соот ветствии с требовани-
ями отечественного обра зования;

• попыт ки определить существенные харак-
теристики метода в связи со смежными 
науками.

Несмотря на уже упоминавшееся отставание 
практики от передовых научных идей, в  отече-
ственной теории обучения ИЯ получили обоснова-
ние ключевые положения сознательного и сравни-
тельно-сопоставительного обучения иностранным 
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языкам, что фактически уже в этот период создало 
предпосылки и заложило основы отечественного 
сознательно-сопоставительного метода.

Период	послевоенных	40–60-х	годов – это этап 
разработки фундаментальных положений и  реа-
лизации отечественного сознательно-сопостави-
тельного метода обучения ИЯ.

В области методической теории данный пери-
од характеризуется расширением исследователь-
ского поля в связи с развитием и интерпретацией 
данных смежных наук – лингвистики, психоло-
гии, педагогики и становлением психолингвисти-
ки. Происходит уточнение объекта исследования 
в  методике – обучение речевой деятельности. 
Наря ду с этим в области педагогики конкретизи-
руется понятие дидактики как теории обучения. 
В силу этого в 50-е годы формируется понимание 
методики обучения ИЯ как частной дидактики.

По мнению А.А.Миролюбова, «период с 1946 по 
1959 гг. был периодом достаточно интенсивных на-
учных поисков, экспериментальных и практических 
исследований, в результате которых начала скла-
дываться самобытная отечественная методи ка – со
знательносопоставительный метод обуче ния ИЯ» 
[Миролюбов, 2002, с. 209]. Развитие отечественной 
методики в данный период представлено в рабо-
тах И. В. Рахманова, з. М. Цветковой, В. Д. Аракина, 
Б. Д. Лемперта, И. Д. Салистры, В. С. Цетлин и др.

Обобщая вклад отечественных исследований 
в обоснование сознательно-сопоставительного 
метода обучения ИЯ и, в первую очередь, работ 
Л.  В.  Щербы, который является общепризнанным 
основателем этого направления в преподавании 
иностранного языка, основные лингвистические 
позиции можно суммировать следующим образом:

1) понимание языка как средства социально 
обусловленного речевого общения (ком-
муникации) и как средства какого-либо 
вида социальной деятельности;

2) различение видов речевой деятельно-
сти – говорения (активного) и понимания 
(пассивного);

3) обоснование положения о параллельном и 
взаимосвязанном обучении чтению и уст-
ной речи как видам речевой деятельности;

4) обоснование осознанного подхода к ов-
ладению единицами языка и речи, созна-
тельного усвоения языка;

5) особая роль родного языка как «термина 
для сравнения» в процессе осознанного 
изучения иностранного языка.

Особое значение для преподавания иностран-
ных языков имеет постановка вопроса о  дву-
язычии и выделение понятий «естественного» 
и «искусственного» двуязычия. Л. В. Щерба пишет: 

«Родной язык и иностранный образуют тесно свя-
занную пару предметов, являясь филологической 
основой всего образования, и не мыслимы один 
без другого» [Щерба, 1974, с. 59].

Психолого-педагогические основы сознатель-
но-сопоставительного метода восходят, как уже 
отмечалось, к гуманистическим традициям русской 
педагогической (К. Д. Ушинский) и психологической 
(В. М. Бехтерева, И. М. Сеченов) науч ной мысли, ко-
торые получили свое развитие в работах Л. С. Вы-
готского и его последователей. Bопросы о  роли 
языка и мышления, осмысления, понимания в по-
знании, формирования сознания, традиционно яв-
ляются ключевыми для психолого-педа гогического 
обоснования методов обуче ния иностранным язы-
кам. Традиционно отечест венные психологи под-
черкивали ведущую роль сознательного подхода 
к освоению знаний и действий, роль пони мания и 
осмысления в формировании умений и навыков. 
Роль осознанного понимания и осмысления при 
овладении действиями и деятельностью в целом, 
в том числе и речевой, подчеркивал А. Н. Леонтьев 
в рамках разработанной им теории деятельности. 
В процессе «сознательного и намеренного усвое-
ния иностранного языка» важным фактором, по 
Л.  С.  Выготскому, является также и  роль родного 
языка как «языкового посредника» и опоры, обе-
спеченной уровнем развития родного языка [Вы-
готский, 1996]. П. П. Блонский намечает «шаги мыш-
ления», которые более детально интерпретированы 
С. Л. Рубинштейном и определены им как фазы на 
основе осознанного усвоения иностранного языка 
[Рубинштейн, 1989]. В  качестве способа органи-
зации сознательного обучения в  отечественных 
психолого-педагогических иссле дованиях в  60-е 
годы разрабатывается теория формирования ум-
ственных действий (А. Н.  Леонтьев, П. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин). В ос-
нову теории умственных действий, пути их обра-
зования, осознания и организации, применитель-
но к  обучению ИЯ был положен принцип «через 
сознательное овладение языком к  бессознатель-
ному» [Выготский, 1996].

В 60-е годы начинает свое развитие отечест-
венная психолингвистика (В.  М.  Верещагин, 
Н.  И.  жинкин, А. А. Леонтьев, А.  Р. Лурия). В отли-
чие от зарубежной психолингвистики, которая, как 
отмечает А. А. Леонтьев, формировалась на стыке 
структурной лингвистики, трансформационной 
грамматики и бихейвиористической теории, от-
ечественная психолингвистика основывалась на 
российской школе социолингвистики и психоло-
гической научной школе, обосновывающей соци-
альную природу языка как деятельности, природу 
мышления и сознания [Леонтьев, 1967].
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В 60-е годы особый интерес в рамках лингви-
стических исследований с точки зрения обучения 
ИЯ вызывали вопросы двуязычия (билингвизма), ко-
торые, как уже упоминалось, затрагивались и в ра-
ботах Л.  В.  Щербы. В исследованиях лингвистов 
и  психолингвистов в рассматриваемый период 
проблема двуязычия (билингвизма) поднимается 
в связи с изучением природы языкового мыш-
ления (Н. А.  Слюсарева), взаимосвязи кодов род-
ного и неродного языков в процессе мышления 
(Г.  В.  Колшанский), психологической и методиче-
ской харак теристики двуязычия (Е. М. Верещагин). 
На стыке междисциплинарных исследований при-
роды мышления в рамках двуязычия новая науч-
ная область «психолингвистика» обосновывает 
универсальность, «общечеловеческий харак тер» 
мышления билингва и ставит проблему обу чения 
способам формулирования и выражения мыслей 
средствами нового языка (вторичного кода), а не 
обучения мышлению на иностранном языке (по 
Б.  В.  Беляеву). Данная трактовка природы двуя-
зычия в контексте проблемы языка и мышления 
подчеркивала важность принципа осознанного 
овладения неродным языком. По сути, задолго до 
зарубежной теории отечественная психолингви-
стика рассматривает вопросы овладения нерод-
ным языком и исследует закономерности усво-
ения и изучения иностранного языка и культуры. 
В  зарубежной прикладной лингвистике теория 
изучения и овладения языком появляется позже.

В конце 60-х годов в методической теории, по 
мнению А.  А.  Миролюбова, окончательно сформи-
ровался отечественный сознательно-сопостави-
тельный метод обучения иностранным языкам; 
укрепляются и получают дальнейшее развитие его 
концептуальные положения [Миролюбов, 1998]. На 
основе современных данных лингвистических и пси-
холого-педагогических исследований, а также начи-
нающей свое развитие в этот период отечественной 
психолингвистики создаются предпосылки для раз-
работки в рамках сознательно-сопоставительного 
метода «речедея тельностной» или коммуникатив-
ной направленности, т.  е. отечественного комму-
никативного мето да и  психолого-педа гогического 
обоснования осознан ного подхода к  овладению 
изучаемым языком как средством общения и соци-
альной дея тельности (в  концепции развивающего 
обучения Л. С. Выготс кого и его науч ной школы). Ос-
новные положения сознательно-сопо ставительного 
мето да и в целом методики обу чения иностранным 
языкам в  50–60-е годы были сформулированы 
главным образом для обще образовательной школы 
[Миролюбов, Рахманов, Цетлин, 1967].

В то же время 60-е годы – это период дискус-
сий, связанных с сознательно-сопоставительной 

методикой, а также с разработкой так называемых 
новых подходов к обучению ИЯ (А.  П.  Старков), 
программированного обучения (В.  А.  Артемов), 
с методической интерпретацией новых данных 
лингвистических, психолингвистических и психо-
лого-педагогических исследований, в частности 
положений кибернетики о языковой коммуника-
ции (Э.  П.  Шубин). Принципиально важными для 
обсуждения, как мы знаем, были:

1) положения о  «специальном характере 
мышления на ИЯ» в усло виях билингвизма 
(по Б. В. Беляеву и А. П. Старкову) или уни-
версальном характере мышления;

2) принципы «активного метода» А.  П.  Стар-
кова, а также «сознательно-практического 
метода» Б. В. Беляева.

По определению А. А. Миро любова, «несмотря 
на различия в  пози циях, в  целом предложения 
об изменении сущест вующей в данный период 
методики были заимст вованы из прямых мето-
дов и использованы некритически» [Миролюбов, 
2002, с. 285].

Не останавливаясь подробно на вопросах дис-
куссии, отметим, что, несмотря на официальный 
курс в отношении воронежского методического 
течения «Реформа», в области передовой научной 
мысли были сохранены методологические основы 
российского сознательного подхода к обучению 
ИЯ. Они противостояли воронежскому методи-
ческому течению «Реформа» и так называемому 
активному методу, который, по сути, копировал 
концепции новых прямых и аудиолингвально-
го методов. В отличие от предлагаемого «актив-
ного метода» российский сознательный подход 
к обуче нию ИЯ базировался на фундаментальной 
концепции универсальности мышления и необхо-
димости на осознанной основе формировать уме-
ния выражать понятия и формулировать мысли 
средствами иного языка (Е. М. Верещагин, Г. В. Кол-
шанский, А.  А.  Леонтьев, Н.  А.  Слюсарева). Отказ 
от новых прямых и аудиолингвального методов 
в рассматриваемый период был методологически 
обусловлен. Основы отечественной методической 
теории были заложены развитием социальной 
концепции  языка, теории речевой деятельности 
и  психолингвистическими исследованиями зако-
номерностей овладения языком.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Анализ отечественной методической теории в рас-
сматриваемый период (начало – 60-е гг. XX в.) сви-
детельствует о том, что научная мысль развива-
лась в целом на основе преемственности глубоких 
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традиций российской науки и культуры – фундамен-
тальных методологических позиций исследования 
«человеческого измерения», гуманистического раз-
вивающего образования, с учетом взаимосвязанных 
данных лингвистических, психолого-педагогических 
и других смежных наук, определяющих концепту-
альные позиции теории и методики обучения ИЯ.

Отечественные лингвистические и психолинг-
вистические теории социальной природы языка, 
связи языка и мышления, взаимосвязи языка 
и  речи, трактовка языка как социально обуслов-
ленной деятельности легли в основу и обусловили 
становление самобытного отечественного созна-
тельно-сопоставительного подхода к обучению 
ИЯ и методики как научной области, а также во 
многом опередили развитие зарубежной приклад-
ной лингвистики и оказали влияние на зарубеж-
ную теорию обучения ИЯ. Идеи гуманистической 

педагогики, заложенные в педагогической антро-
пологии К. Д. Ушинского и развитие отечественной 
психологической науки, в том числе, педагогиче-
ской психологии в работах Л. С. Выготского и его 
последователей, предопределили в отечественной 
методике подход к обучению ИЯ как к средству 
личностного развития учащегося в практическом 
и общеобразовательном плане. Данный методо-
логический подход позволил противостоять идеям 
зарубежной прагматической педагогики, бихей-
виористской теории и концепциям новых прямых 
и аудиолингвального методов обучения ИЯ.

Сформировавшийся отечественный сознатель-
но-сопоставительный метод не только доказал 
свою эффективность в различных образователь-
ных контекстах, но и заложил предпосылки для 
развития деятельностного и коммуникативного 
подхода к обучению неродному языку.
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лингводидактические основы конструирования 
профессионально ориентированного языкового портфолио 
для студентов гуманитарных факультетов
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МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
penkina@inbox.ru

Аннотация.	 В рамках настоящей статьи автором представлены основы методического конструирования 
профессионально ориентированного языкового портфолио для студентов, обучающихся в маги-
стратуре на гуманитарных факультетах. Автор подчеркивает необходимость варьирования 
содер жательного наполнения языкового портфолио в зависимости от образовательного контек-
ста, в котором оно будет использоваться. В исследовании акцент сделан на выявлении отличи-
тельных особенностей формата языкового портфолио, которое может использоваться со студен-
тами внешней и интегрированной магистратуры.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время преподавателям российской 
высшей школы необходимо решить достаточно 
сложную задачу, а именно подготовить квалифици-
рованных специалистов, которые не только готовы, 
но и способны эффективно участвовать в професси-
ональном межкультурном взаимодействии на ино-
странных языках. Для того чтобы решить эту задачу, 
представляется необходимым внести существенные 
качественные изменения не только в содержание 
обучения иностранным языкам в вузе, но и в сред-
ства оценивания студенческих образовательных ре-
зультатов. Проводить данную работу целесообразно 
с учетом требований, представленных в Федераль-
ных государственных образовательных стандартах 
нового поколения, профессиональных стандартах, 
а также с учетом обновленных дескрипторов, отра-
женных в общеевропейских рамочных рекоменда-
циях по языковому образованию и в сопутствующих 
им материалах, для определения уровня владения 
тем или иным иностранным языком1.

Методический интерес к вопросам использо-
вания языкового портфеля возник еще в 90-е годы 
предыдущего столетия в рамках проекта «Евро-
пейский языковой портфель» по линии Совета 
Евро пы. С 1998 года его начали активно внедрять 
в систему образования и апробировать в различ-
ных странах мира. Так, в начале нового тысячелетия 
группой экспертов Московского госу дарственного 
лингвистического университета были разработа-
ны и успешно внедрены в систему российского 
образования языковые портфели для учащихся 
начальной, средней и старшей школы. Также был 
разработан и языковой портфель, ориентирован-
ный на студентов языковых вузов, в  частности, 
на будущих преподавателей иностранного языка 
и будущих переводчиков.

После появления языкового портфеля для 
филологов вузовские преподаватели и исследо-
ватели стали активно внедрять его как один из 
инструментов оценивания и самооценивания ино-
язычной коммуникативной компетенции студен-
тов, обучающихся как в языковых, так и в неязыко-
вых вузах и факультетах. При этом представители 
научно-методического сообщества неоднократно 
отмечали, что он способствует не только разви-
тию профессиональной мотивации, но и совер-
шенствованию рефлексивных умений студентов, 

1Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment / Council of Europe. Companion Volume. 
Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020; Enriching 21st Century 
Language Education: The CEFR Companion Volume in Practice / ed. 
by B. North, E. Piccardo, T. Goodier, D. Fasoglio, R. Margonis-Pasinetti, 
B. Ruschoff; Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 
2022.

а также умений целеполагания и проектирования 
собственной образовательной траектории и траек-
тории своего профессионально-коммуникативно-
го развития [Миролюбов, 2010; Батунова, Воног, 
Яроцкая, 2018; Коряковцева, 2017; Коряковцева, 
2018].

за последнее время уже опубликовано зна-
чительное количество научно-методических ста-
тей, посвященных вопросам создания и исполь-
зования языкового портфолио в вузе. Одна ко, 
несмотря на это, к большому сожалению, в них 
до сих пор отсутствует единство в понимании 
проблемы методически целесообразного и адек-
ватного определения структурных компонентов 
и содержательного наполнения профессионально 
ориентированных языковых портфолио для сту-
дентов-гуманитариев, обучающихся в магистрату-
ре. В данных работах не учитывается и  наличие 
общего и специфического в процессе профессио-
нально-коммуникативной подготовки студентов 
в условиях обучения в интегрированной и внеш-
ней магистратуре в рамках различных профилей 
или направленностей.

До сих пор встречаются однотипные научные 
труды, в которых исследователи-методисты безу-
спешно пытаются представить модели языковых 
портфолио на теоретическом уровне. Они доста-
точно поверхностно анализируют терминологиче-
ское содержание понятия «языковое портфолио», 
перечисляют лишь его типы и функции, а также 
провозглашают необходимость внедрения элек-
тронного портфолио как банка образовательных 
достижений в систему вузовского языкового обра-
зования. При этом в их работах рассматриваются 
лишь электронные платформы, на которых воз-
можно разместить портфолио в сети «Интернет» 
[Бернадинер, заславская, 2023; Глузман, 2023; 
Ефанова, 2022; Григоренко, 2020]. К сожалению, в 
данных работах принципы методического констру-
ирования содержания профессионально ориенти-
рованного языкового портфолио, направленного 
не только на контроль, но и на развитие и совер-
шенствование межкультурных коммуникативных 
умений (как вербальных, так и невербальных) у 
студентов-магистрантов гуманитарных направле-
ний и профилей подготовки, находятся вне рамок 
специального анализа. Более того, авто ры данных 
исследований до сих пор опираются на общеиз-
вестные виды речевой деятельности (аудирование, 
чтение, устную и письменную речь), демонстрируя 
дескрипторы оценивания иноязычной коммуни-
кативной компетенции; при этом они игнорируют 
наличие общеевропейских исследований, в кото-
рых была признана и методически подтверждена 
необходимость ориентироваться при оценивании 
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уровня владения иностранным языком на такие 
коммуникативные виды деятельности, как рецеп-
ция, продукция, интеракция и медиация1.

Исходя из вышесказанного, автор настоящей 
статьи предлагает рассмотреть основы методи-
ческого конструирования профессионально 
ориен тированного языкового портфолио для сту-
дентов-гуманитариев интегрированной и внеш-
ней магистратуры. В рамках поставленной цели 
исследования актуализируются вопросы содер-
жательного наполнения языкового портфолио, 
которые целесообразно решать в контексте ком-
петентностного, коммуникативно-деятельностно-
го и социокультурного подходов к оцениванию 
профессионально-коммуникативной готовности 
и способности обучающихся к участию в межкуль-
турном иноязычном общении.

ВОПРОСы ОтБОРА СОДЕРжАтЕЛьНОГО 
НАПОЛНЕНИя ПРОФЕССИОНАЛьНО 
ОРИЕНтИРОВАННОГО яЗыКОВОГО 
ПОРтФОЛИО

При методическом конструировании професси-
онально ориентированного языкового портфо-
лио и особенно при создании профессионально- 
языковой биографии, содержащей дескрипторы 
оценивания готовности и способности студентов 
магистратуры участвовать в иноязычном межкуль-
турном общении в различных сферах, необходимо 
ориентироваться не только на требования, пред-
ставленные в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах высшего образования 
нового поколения. Ограничиваться ими не целесо-
образно, поскольку выделенные в данных норма-
тивных доку ментах универсальные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции 
(как планируемые результаты освоения образо-
вательных программ магистратуры) являются об-
щими для того или иного направления подготовки 
и не конкретизированными в отношении соответ-
ствующих профилей или направленностей. В рам-
ках направления подготовки 45.04.02 Лингвистика 
(уровень магистратуры) на факультете иностран-
ных языков и регионоведения МГУ предлагаются 
для освоения такие магистерские программы, как: 
«Обучение иностранным языкам в высшей школе 
и корпоративной среде», «Язык профессиональ-
ного общения в сфере управления», «Перевод 
в  международных организациях» (интегриро-
ванная магистратура), «Коммуникативные коды 

1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment. 2020 ; Enriching 21st Century Language Education: 
The CEFR Companion Volume in Practice. 2022.

в современном межкультурном пространстве», 
«Теория обучения иностранным языкам», «Теория 
и практика перевода» (внешняя магистратура)2. 
Например, общепрофессиональная компетенция 
«способен осуществлять межъязыковое и меж-
культурное взаимодействие с носителями изучае-
мого языка в соответствии с правилами и традици-
ями межкультурного профессионального общения, 
правилами речевого общения в иноязычном со-
циуме»3, очевидно требует своей конкретизации 
в терминах не только межкультурных коммуни-
кативных вербальных, но и невербальных ма-
кро- и микроумений. Данные умения выделяются 
в соответствии с коммуникативными видами дея-
тельности (рецепция, продукция, интеракция и ме-
диация)4, осуществляемыми студентами конкрет-
ного профиля подготовки, а также в соответствии 
с вариантом изучения иностранного языка в вузе 
(языка как специальности и языка в специальных 
целях). Это, в свою очередь, в дальнейшем может 
позволить разработать адекватные, валидные, на-
дежные, а также читабельные дескрипторы оцени-
вания уровня готовности и способности студентов 
интегрированной и внешней магистратуры (буду-
щих преподавателей иностранных языков, устных 
и письменных переводчиков, филологов, журна-
листов, специалистов в области межкультурной 
коммуникации, культурологов, маркетологов и др.) 
к  иноязычному межкультурному взаимодействию 
в необходимой для них сфере общения.

Для разработки дескрипторов также считает-
ся целесообразным учитывать трудовые функции 
специалиста гуманитарного профиля, выделенные 
в профессиональных стандартах. Но поскольку 
профессиональный стандарт «Педагог» утратил 
свою силу в 2019 году, методисты-исследователи 
вынуждены самостоятельно определять требо-
вания, предъявляемые к профессиональной под-
готовке вузовского преподавателя иностранного 
языка, и его трудовые функции, что крайне успеш-
но было сделано авторитетными учеными в обла-
сти лингводидактики [Карта компетенций педаго-
га иностранных языков в условиях цифровизации 
образования, 2023].

Анализ существующих профессионально 
ориентированных языковых портфолио показы-
вает, что при составлении дескрипторов тех или 
иных коммуникативных умений их разработчики 

2 URL: http://www.ffl.msu.ru/study/master/
3 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 авгу-
ста 2020 г. № 992 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика» (с изменениями и до-
полнениями). Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020. М., 2020.
4 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment. 2020.



Педагогические науки

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 1 (850) / 2024 55

слепо ориентируются на созданные Советом Ев-
ропы дескрипторы оценивания уровня владе-
ния иностранным языком без какого-либо их 
лингводидактического расширения, конкретиза-
ции и профилирования в соответствии с той или 
иной областью профессиональной деятельности 
студентов. Помимо этого, выделенные авторами 
коммуникативные умения не всегда соотносятся 
с вариативными типами коммуникативной дея-
тельности на иностранном языке, которая может 
осуществляться студентами в образовательной, 
научно-исследовательской и профессиональной 
сфере во время обучения и после обучения в инте-
грированной и внешней магистратуре. Более того, 
с помощью существующих языковых портфолио 
не представляется возможным оценить и просле-
дить динамику развития и совершенствования 
умений невербального коммуникативного пове-
дения обучающихся в условиях межкультурного 
взаимодействия.

Автор данной статьи считает, что предпо-
сылками выделения структурных компонентов 
профессионально ориентированного языкового 
портфолио и определения их содержательного на-
полнения являются:

а) определение диапазона возможных про-
фессионально значимых сфер межкультурного 
общения (академическая, научная, деловая, про-
фессиональная) и соответствующих коммуника-
тивных событий, в которых студенты-магистранты 
гуманитарных направлений и профилей подго-
товки могут участвовать во время обучения в вузе 
и на различных ступенях своего карьерного роста 
(зарубежная международная конференция, форум, 
симпозиум, круглый стол, дискуссия, дебаты, пере-
говоры, светская беседа, собеседование, совеща-
ние и т. д.);

б) осуществление социолингвистическо-
го и  коммуникативно-прагматического анализа 
данных коммуникативных событий с целью опре-
деления возможных сценариев их проведения, 
ситуаций общения и моделей коммуникативно 
приемлемого поведения (вербального и невер-
бального) их участников;

в) выделение жанрового перечня образо-
вательных, научно-исследовательских и  профес-
сионально ориентированных продуктов, которые 
студенты могут создавать и представлять членам 
международного академического, научного и про-
фессионального сообщества на иностранном язы-
ке: они могут устными (выступления на конферен-
циях, форумах, круглых столах, участие в дебатах, 
дискуссиях и светских беседах, устный перевод 
профессионально ориентированного текста, ве-
дение репортажа, проведение интервью и  т.  д.), 

письменными (эссе, тезисы доклада, статья и  ан-
нотация к ней, текст, представленный на слайдах 
мультимедийной презентации, письменный пере-
вод профессионально ориентированного текста, за-
явка на участие в зару бежной конференции и меж-
дународном проекте, заявка на получение гранта, 
отчеты и т. д.) и устно-письменными (выступ ление 
с учебной, научной, деловой презентацией, пред-
ставление результатов, полученных в ходе участия 
в международном проекте, проведение уроков  / 
занятий или их фрагментов и т. д.);

г) выделение типо логии соответствующих 
коммуникативных задач, которые обу чающиеся 
могут решать в процессе участия в том или ином 
коммуникативном событии;

д) разработка номенк латуры межкультурных 
коммуникативный макроумений с последующей 
их детализацией в терминах вербальных и невер-
бальных микроумений как объектов не только 
внутривузовского контроля, но и самоконтроля 
готовности и  способности студентов участвовать 
в формальном, а также нефор мальном межкультур-
ном общении [Сафонова, 2022; Сафо нова, 2023].

Однако для создания целостной системы дес-
крипторов оценивания уровня сформированности 
межкультурных коммуникативных умений у  маги-
странтов определенного гуманитарного профиля 
всего перечисленного, к сожалению, недостаточно. 
Необходимо также выделить и учесть общие и спец-
ифические особенности подготовки студен тов в ус-
ловиях обучения в интегрированной и  внешней 
магистратуре, что представляется на сегод няшний 
день довольно сложной задачей. В настоящее вре-
мя данную проблему в области вузов ской лингво-
дидактики нельзя считать окончательно решенной.

Интегрированная магистратура предпола-
гает шестилетнее обучение в высшем учебном 
заведении по соответствующему направлению 
подготовки (четыре года в бакалавриате и два 
года в  магистратуре). Во внешней магистратуре 
обучаются студенты с непрофильным образо-
ванием, нацеленные сменить специализацию, 
кото рую они получили в бакалавриате. Очевид-
но, что уровни профессиональной и коммуни-
кативной подготовки студентов интегрирован-
ной и внешней магистратуры не будут взаимно 
идентичными. Более того, анализ магистерских 
образовательных программ, реализуемых в рам-
ках Московского государственного универси-
тета, показал, что программы интегрированной 
магист ратуры направлены на подготовку узко-
профильных специалистов, а подготовка в  рам-
ках программ внешней магистратуры, в свою оче-
редь, носит преимущественно общий харак тер. 
Исходя из этого, логично и естественно прийти 
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к умозаключению, что содержательное наполне-
ние языкового портфолио должно варьироваться 
в зависимости от того образовательного контек-
ста, в рамках которого оно будет использоваться, 
а также от специфики будущей профессиональ-
ной дея тельности обучающихся. Но сказанное ни 
в  коем случае не означает, что для интегриро-
ванных и внешних магистрантов того или иного 
гуманитарного направления и профиля требуется 
разработка отдельных и абсолютно отличающих-
ся друг от друга языковых портфолио. Речь идет 
о том, что сначала необходимо определить инва-
риантные компоненты языкового портфолио и их 
содержательное наполнение вне зависимости от 
типа магистратуры, гуманитарного направления 
и профиля подготовки, в рамках которых студент 
проходит обучение, и только после этого уже вы-
делить специфические содержательные компо-
ненты данного лингводидактического продукта.

Одним из инвариантных межкультурных ком-
муникативных макроумений, которым должны 
владеть магистранты-гуманитарии, является уме-
ние представлять свои исследовательские резуль-
таты на иностранном языке на зарубежных меж-
дународных конференциях и форумах в очном 
и онлайн формате. По результатам лингводидакти-
ческого анализа данного коммуникативного акта 
были выделены следующие микроумения: умение 
начать выступление в формате академической 
презентации, структурировать содержание данной 
презентации, завершить выступление, отвечать на 
вопросы аудитории, а также участвовать в дискус-
сии [Пенкина, 2019]. Для оценивания уровня сфор-
мированности данных умений необходимо раз-
работать подробные поуровневые дескрипторы 
(с ориентацией на рецептивную, продуктивную, 
интерактивную и медиативную коммуникативную 
деятельность). При этом необходимо учитывать, 
что, например, уровни сформированности уме-
ния структурировать академическую презентацию 
и комментировать каждую из ее частей на ино-
странном языке у интегрированных и внешних 
магистрантов будут различаться из-за разницы 
в уровне сформированности их профессиональ-
но-коммуникативной, профессионально-предмет-
ной и научно-исследовательской компетенции.

Применительно к каждому из межкультурных 
коммуникативных микроумений студентам также 
можно предложить фиксировать соответствую-
щие речевые средства для их вербального выра-
жения на иностранном языке, что позволит им 
в дальнейшем составить свой собственный рече-
вой репер туар, которым можно будет пользовать-
ся для участия в конкретной коммуникативной 
ситуа ции межкультурного общения.

Выделение номенклатуры межкультурных 
коммуникативных микроумений и разработка де-
скрипторов для их оценивания являются не един-
ственной задачей, которую необходимо решить ме-
тодистам-исследователям для того, чтобы соз дать 
и  внедрить профессионально ориен тированное 
языковое портфолио в систему магистерского 
языкового образования. Стоит учитывать наличие 
определенных трудностей, с которыми могут стол-
кнуться как студенты, так и  преподаватели при 
работе с языковым портфолио. Одна из подобных 
трудностей связана с выра боткой критерия оцени-
вания обучающимися своих образовательных ре-
зультатов, а также уровня своей иноязычной под-
готовки, поскольку им может показаться весьма 
сложным определить, насколько коммуникативно 
успешно или неуспешно, адекватно или неадекват-
но было их поведение (вербальное и невербаль-
ное) в конкретной коммуникативной ситуации. 
Поэтому необходимо разработать систему трени-
ровочных и  контрольных проблемно ориентиро-
ванных заданий, с  помощью которых возможно 
будет подготовить студентов к критическому оце-
ниванию своей иноязычной деятельности и про-
ведению рефлексии, а затем проверить, насколько 
корректно они могут пользоваться дескрипторами 
оценивания их профессионально-коммуникатив-
ной подготовки к межкультурному взаимодей-
ствию. Также представляется целесообразным со-
ставление методических рекомендаций по работе 
с языковым портфолио, которые будут включать 
в  себя описание структурных компонентов порт-
фолио, их содержательного наполнения и целево-
го назначения, образцы их оформления, пример-
ный перечень материалов и работ, которые могут 
быть включены в данное портфолио, и др.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Процесс методического конструирования и вне-
дрения профессионально ориентированного язы-
кового портфолио в систему современного вузов-
ского гуманитарного образования вне всякого 
сомнения является крайне трудоемким. Поэтому 
наблюдается острая необходимость объединения 
методических усилий членов профессорско-пре-
подавательского состава того или иного факуль-
тета с целью представления актуального образа 
специалиста соответствующего гуманитарного 
профиля (учителя или преподавателя иностран-
ного языка, лингвиста, устного и  письменного 
переводчика, специалиста в области межкультур-
ной коммуникации, журналиста, филолога и т.  д.) 
и составления подробных требований к  уровню 
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их профессиональной и коммуникативной иноя-
зычной подготовки. Также представляется целе-
сообразным организовать междисциплинарную 
методическую комиссию при том или ином факуль-
тете или вузе для разработки компетентностной 
карты специалиста конкретного профиля профес-
сиональной подготовки с правом внесения соот-
ветствующих коррективов по мере их возникнове-
ния, учитывая постоянно меняющиеся тенденции 
развития гуманитарного высшего образования.

В итоге использование профессионально 
ориен тированного языкового портфолио во время 
обучения в вузе может способствовать непрерывно-
му образованию и самообразованию обучающихся 
средствами иностранного языка на протяжении 
всей их жизни, поскольку студенты сначала вместе 
с преподавателем, а в дальнейшем уже самостоя-
тельно проводят анализ качества своей професси-
онально-коммуникативной подготовки к участию в 
иноязычном межкультурном общении, ставят перед 
собой определенные задачи, планируют и осущест-
вляют их решение средствами иностранного языка, 
прогнозируют возможные трудности, связанные 

с образовательной, научно- исследовательской и 
профессиональной деятельностью, а также осу-
ществляют самоконтроль динамики своего профес-
сионально-коммуникативного межкультурного раз-
вития. Помимо этого, умение работать с языковым 
портфолио в процессе обучения в магистратуре 
позволит студентам в дальнейшем быть готовыми 
и способными представлять свои достижения в об-
ласти изучения иностранного языка при прохожде-
нии промежуточной аттестации в вузе, при посту-
плении в аспирантуру, если они примут решение 
продолжить обучение в рамках третьего уровня 
образования, а также при устройстве на работу.

Учитывая все вышесказанное, можно конста-
тировать, что языковое портфолио может рассма-
триваться не только как инструмент оценивания 
и самооценивания образовательных результатов 
обучающихся, а скорее как дидактический стимул 
для студентов к осуществлению международного 
сотрудничества и партнерства с представителями 
различных лингвокультур, членами академиче-
ских, научно-исследовательских и профессио-
нальных сообществ.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время эволюции информационных 
технологий, стремительно и непрерывно увеличи-
вающегося объема информации особую актуаль-
ность приобрела проблема работы с различными 
информационными ресурсами. Условия жизни 
в  современном информационном обществе опре-
делили необходимость модернизации российского 
образования, одним из стратегических приорите-
тов кото рого сегодня стало развитие безопасного 
информационного пространства и формирование 
умений школьников искать, анализировать, ин-
терпретировать, критически оценивать содержа-
щуюся в различных источниках информацию, до-
бывать и классифицировать ее в ходе проведения 
учебных  учебных исследований. Таким образом, 
актуальной тенденцией в российском образовании 
становится использование резервов учебно-иссле-
довательской деятельности школьников и включе-
ние в практику обучения различным предметным 
областям элементов исследовательского поиска.

Обновление содержания обучения в обще-
образовательных учреждениях позволяет говорить 
и о некотором смещении акцентов в системе под-
готовки педагогических кадров. Будущие учителя, 
в том числе учителя иностранных языков, долж-
ны уметь не только обучать предмету, но и  осу-
ществлять сопровождение учебных исследований 
школьников. Таким образом, вопрос поиска науч-
но-практических решений в сфере профессиональ-
ной подготовки будущих учителей к организации 
и управлению учебно-исследовательской деятель-
ностью обучающихся становится актуальным.

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАтЕЛьСКАя 
ДЕятЕЛьНОСть ОБУЧАющИхСя 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАтЕЛьНОМ 
ПРОСтРАНСтВЕ

В отечественном научном сообществе вопросы 
организации учебно-исследовательской деятель-
ности школьников стали предметом ряда исследо-
ваний, которые внесли значимый вклад в понима-
ние ее сущности. Следуя традициям, заложенным 
в исследованиях М.  Н.  Скаткина, И.  Я.  Лернера, 
Ю. К. Бабанского, П. И. Пидкасистого, А. П. Тряпици-
ной, В. А. Сластенина, ведущие современные специ-
алисты, в сферу научных интересов которых входит 
учебная и исследовательская деятельность школьни-
ков (Н. Ф. Коряковцева, А. С. Обухов, А. Н. Подцьяков, 
Е. Н. Кикоть, А. В. Леонтович, А. И. Савенков, Л. В. Козы-
рева и др.), предлагают разграничивать понятия 
«учебно-познавательная», «исследовательская» и 

«учебно-исследовательская» деятельность и отмеча-
ют, что на уровне общего образования следует гово-
рить об учебно-исследовательской деятельности.

Обобщая ряд предложенных трактовок учеб-
но-исследовательской деятельности [Козырева, 
2005, с. 12; Леонтович, 2012, с. 34; Обухов, 2015, 
с.  31], предлагаем определять ее как целенаправ
ленную и структурированную аналитикосинте
тическую деятельность, характеризующуюся 
определенной степенью самостоятельности обу
чаю щихся при изучении ими объектов действитель
ности и получении субъективно нового знания. В 
ходе данной деятельности (ее результатом может 
стать создание продукта) осуществляется освое
ние обучающимися теоретических и практических 
способов действий, методов поиска неизвестного. 
Учебно-исследовательская деятельность имеет 
специфическую цель – развитие личности обучаю-
щегося в ходе решения исследовательских задач, 
ее предметное содержание определяется при уча-
стии обучающегося и ориентировано на создание 
личностного образовательного продукта [Коряков-
цева, Миролюбов, 2012]. Данная деятельность раз-
вивает способности обучающихся проектировать, 
анализировать, оценивать полу чаемые результаты, 
определять перспективы иссле довательского поис-
ка [Гальскова, Никитенко, 2023]. Ее осуществление 
обеспечивается сформированными у обучающихся 
знаниями, специальными навыками и исследова-
тельскими умениями, необходимыми и достаточ-
ными для выполнения исследовательской работы 
на соответствующем уровне образования [Сафо-
нова, Коренев, Пере вёрт кина, 2019].

значимость приобщения обучающихся к учеб-
но-исследовательской деятельности несомненна, 
но ее организация требует особой подготовки 
учителей. Таким образом, одной из современных 
методических задач становится актуализация 
содер жательного компонента профессиональной 
подготовки будущих учителей к организации учеб-
но-исследовательской деятельности школьников, 
а также выделение особых для регулирования 
данной деятельности обучающих и управленче-
ских действий учителей. Решение данной методи-
ческой задачи предполагает также конкретизацию 
и систематизацию базовых исследовательских 
действий обучающихся. Проведенный нами кон-
тент-анализ требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего 
образования продемонстрировал наличие указа-
ний на необходимость получения обучающимися 
опыта осуществления учебно-исследовательской 
деятельности и предоставления им возможности 
проводить исследования на всех уровнях общего 
образования (см. табл. 1).
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Таблица 1

ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛьНыХ ГОСУДАРСТВЕННыХ 
ОБРАзОВАТЕЛьНыХ СТАНДАРТОВ 

К ОРГАНИзАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ ШКОЛьНИКОВ

Объект анализа ФГОС 
НОО

ФГОС 
ООО

ФГОС 
СОО

Блок требований 
к результатам 
основной 
образовательной 
программы

Предметные 
результаты +

Метапред-
метные 
результаты

+

Личностные 
результаты + +

Блок требований к структуре 
основной образовательной 
программы

+ + +

Блок требований к условиям 
реализации основной образо-
вательной программы

+ + +

В соответствии с ФГОС в структуру образователь-
ных программ на всех уровнях общего обра зования 
должна быть включена программа формирования 
общеучебных навыков и умений обучающихся в 
ходе осуществления ими учебно- исследовательской 
деятельности, однако усло вия реализации данной 
деятельности разнятся. Так, на уровне началь ного 
общего образования не сформулированы требова-
ния к предметным, метапредметным и личностным 
результатам, которых должны достичь обучающие-
ся в ходе учебно-иссле довательской деятельности. 
Приоритетная роль отводится созданию условий 
для проведения младшими школьниками поиско-
вых иссле дований посредством организации вне-
урочной деятельности.

Сравнительный анализ ФГОС начального и ос-
новного общего образования демонстрирует ди-
намику требований к результатам осуществления 
обучающимися учебно-исследовательской дея-
тельности и изменение условий ее организации. 
В указанном нормативном документе обозначены 
требования к личностным результатам, одним из 
которых является формирование коммуникатив-
ной компетентности школьников, их способности 
общаться и сотрудничать с детьми и  взрослыми 
в процессе осуществления учебно-исследователь-
ской деятельности. заданным условием являет-
ся чередование урочной и вне урочной форм ее 
организации.

В ФГОС среднего общего образования рас-
ширен перечень результатов, которых должны 

достичь обучающиеся в ходе осуществления 
учебно-исследовательской деятельности. Помимо 
личностных результатов, в частности, готовности 
обучающихся к сотрудничеству в ходе осущест-
вления указанной деятельности, сформулирова-
ны требования к метапредметным и предметным 
результатам выполнения обучающимися учеб-
ных исследований. К метапредметным результа-
там отно сится освоение обучающимися универ-
сальных учебных действий, которые позволят 
им само стоятельно планировать и осуществлять 
учебно-исследовательскую деятельность. В пере-
чень требований к предметным результатам 
включено овладение обучающимися иностран-
ным языком как средством формирования учеб-
но-исследовательских умений и расширения сво-
их знаний в других предметных областях. Особая 
роль на этом уровне общего образования отводит-
ся индивидуальным проектам, которые школьники 
выполняют по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, 
в том числе, иностранного языка. Таким образом, 
условием осуществления обучающимися учеб-
но-исследовательской деятельности выступает не 
только интеграция урочной и внеурочной форм 
ее организации, но и проведение индивидуально-
го учебного исследования.

Отметим, что постановка проблемы органи-
зации учебно-исследовательской деятельности 
школьников не является новой для отечественной 
науки и практики, однако базовые исследова-
тельские действия, которые должны освоить об-
учающиеся, требуют систематизации. Кроме того, 
до настоящего времени в полной мере не были 
конкретизированы обучающие и управленческие 
действия учителей, обеспечивающие возможность 
организации и сопровождения учебных исследо-
ваний школьников. В рамках данной статьи систе-
матизация последних представляется особенно 
востребованной, так как она будет определять со-
держание профессиональной подготовки будущих 
учителей иностранных языков к организации учеб-
но-исследовательской дея тельности школьников.

СОДЕРжАтЕЛьНый КОМПОНЕНт 
ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОтОВКИ 
БУДУщИх УЧИтЕЛЕй ИНОСтРАННых 
яЗыКОВ К ОРГАНИЗАцИИ  
УЧЕБНО-ИССЛЕ ДОВАтЕЛьСКОй 
ДЕятЕЛьНОСтИ шКОЛьНИКОВ

Возросшая значимость приобретения обучающи-
мися опыта осуществления учебно-исследова-
тельской деятельности подтверждается не только 
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положениями ФГОС всех уровней общего образо-
вания, но и требованиями к педагогическим ра-
ботникам, сформулированными в профессиональ-
ном стандарте «Педагог». В соответствии с данным 
документом трудовые действия преподавателей 
в  средней школе включают орга низацию учеб-
но-исследовательской деятельности обу чающихся, 
для чего у педагогических работников должны 
быть сформированы умения подготавливать обу-
чающихся к проведению иссле дований и исследо-
ваний-экспериментов и сопровождать указанную 
деятельность. В то же время анализ научной лите-
ратуры позволяет за клю чить, что указан ные уме-
ния не получили необходимой конкретизации. Ее 
нехватка приводит к противоречию между требо-
ванием орга низовывать учебные исследования 
школьников и  недостаточной разработанностью 
вопроса профессиональной подготовки учителей 
к осущест влению этой деятельности.

В рамках данной статьи представлялось 
целесо образным, во-первых, организовать базо-
вые исследовательские действия обучающихся 
в соответствии с последовательностью этапов осу-
ществления ими учебно-исследовательской дея-
тельности, а затем соотнести указанные действия 
с выделенными обучающими и управленческими 
действиями учителей. Осуществление учителями 
профессиональной деятельности в облас ти орга-
низации и сопровождения исследований школь-
ников будет возможно в случае получения ими 
соответствующей подготовки, в том числе при ос-
воении программ на уровне высшего профессио-
нального образования. В связи с этим представля-
лось необходимым проанализировать положения 
ФГОС высшего обра зования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние. Анализ результатов освоения студентами 
программы бакалавриата по указанному направ-
лению подготовки позволил нам установить соот-
ветствие между формируемыми у будущих учите-
лей универсальными и общепрофессиональными 
компетенциями и действиями, выполняемыми 
учителями-практиками в ходе организации учеб-
но-исследовательской деятельности школьников. 
Совокупность полученных элементов представле-
на в форме матрицы (схема 1).

В предложенной матрице обозначены режимы 
организации учебно-исследовательской деятель-
ности школьников. Ряд базовых исследователь-
ских действий может быть освоен обучающимися 
в режи ме управляемой практики (обозначена на 
схеме символом ), когда учебно-исследователь-
ская деятельность регулируется и контролируется 
учителем. Частично управляемая практика () 
позволяет обучающимся и учителям совместно 

осуществлять постановку цели и задач, разраба-
тывать алгоритм их решения. Обязательным усло-
вием освоения обучающимися базовых исследо-
вательских действий считаем предоставление им 
возможности самостоятельно решать учебно-ис-
следовательские задачи, то есть осуществлять са-
моуправляемую учебно-исследовательскую дея-
тельность () [Константинова, 2006, с. 6]. Частично 
управляемая и самоуправляемая деятельность 
школьников осуществляется при поддержке и кон-
сультативной помощи учителя [Коряковцева, 2023].

В ходе изучения современного состояния про-
блемы профессиональной подготовки будущих 
учителей к организации учебно-исследователь-
ской деятельности школьников мы обнаружили, 
что в соответствии с положениями ФГОС освоение 
студентами направления подготовки «Педагоги-
ческое образование» ряда обучающих и управ-
ленческих действий учителя не предусматрива-
ется, а формируемые у студентов универсальные 
компетенции, связанные с развитием их систем-
ного и критического мышления, получением опы-
та разработки исследовательских проектов, осу-
ществлением деловой коммуникации на русском 
и иностранном языках (УК-1, УК-2, УК-4), не гаран-
тируют наличия у будущих учителей способности 
экстраполировать полученный опыт проведения 
собственных исследований на организацию учеб-
но-исследовательской деятельности других.

Рассматривая организацию профессиональ-
ной подготовки будущих учителей иностранных 
языков, следует отметить, что заявленный в  ФГОС 
уровень сформированности их общепрофесси-
ональных компетенций должен позволить им 
управлять индивидуальной и совместной с  обу-
чающимися учебно-исследовательской деятель-
ностью (ОПК-3), осуществлять контроль и  оценку 
результатов данной деятельности (ОПК-5), исполь-
зовать технологии ее индивидуализации (ОПК-6). 
Формирование указанных компетенций должно 
осуществляться комплексно и  может быть реали-
зовано посредством освоения студентами содер-
жания обязательных дисциплин методического 
(«Методика обучения и  воспитания», «Образова-
тельные технологии», «Решение профессиональ-
ных задач учителя») и учебно-исследовательского 
модулей («Организация учебно-исследовательской 
рабо ты»), а  также в  ходе прохождения будущими 
учителями практики, которая позволит им полу-
чить опыт курирования учебно-исследовательских 
проектов школьников. Таким образом, профессио-
нальная теоретическая и практическая подготовка 
должна обеспечить формирование способности 
будущих учителей организовывать и управлять 
урочной и внеурочной учебно-исследовательской 
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деятельностью школьников: планировать и  про-
водить уроки иностранных языков, в содержание 
которых включены краткосрочные учебные иссле-
дования, организовывать внеурочную деятельность 
школьников в форме учебно-исследовательских за-
нятий, исследовательских экскурсий, конференций.

Следует отметить, что при должной теоретиче-
ской подготовке в ходе практики студенты зачастую 
не справляются с задачей по управлению учеб-
но-исследовательской деятельностью школьников. 
Так, в 2022/23 учебном году студентам 4-го курса 
института иностранных языков РГПУ им. А. И.  Гер-
цена в рамках стажерской практики было предло-
жено осуществить сопровождение учебно-исследо-
вательских проектов школьников. Анализ отчетов 
студентов и листов самооценки показал, что буду-
щие учителя испытывали значительные затруднения 

на мотивационно-подготовительном и планирую-
щем этапах исследования. Недостаточность сфор-
мированности компетенций начинающих учителей 
в области управления учебно- исследовательской 
деятельностью школьников отмечается и специали-
стами общеобразовательных учреждений.

ПОСтДИПЛОМНОЕ СОПРОВОжДЕНИЕ  
КАК ПРАКтИЧЕСКОЕ РЕшЕНИЕ ПРОБЛЕМы 
ОРГАНИЗАцИИ НАЧИНАющИМИ 
УЧИтЕЛяМИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАтЕЛьСКОй 
ДЕятЕЛьНОСтИ шКОЛьНИКОВ

Наблюдение за профессиональной деятельно-
стью начинающих учителей показывает, что они 
демонстрируют способность самостоятельно 

Схема 1

МАТРИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ ШКОЛь НИКОВ
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проводить исследования, но недостаточно готовы 
к  перенесению своего опыта на практику орга-
низации учебно-исследовательской деятельности 
школьников. Наибольшие затруднения вызы вает у 
них постановка проблемных задач для определе-
ния характеристических свойств объекта исследо-
вания, регулирование применения обу чающимися 
методов исследования. Исходя из собственных ин-
тересов, начинающие учителя стимулируют учеб-
но-исследовательскую деятельность школьников, 
но часто неспособны научить их самостоятельно-
му выдвижению гипотезы, формулированию цели 
и определению задач, испытывают затруднения с 
координированием процесса сбора данных. Ло-
гично предположить, что в ходе профессиональ-
ной подготовки будущие учителя не получают 
достаточного практического опыта организации 
учебно-исследовательской деятельности. Кроме 
того, их управленческие умения стимулирования 
обучающихся, планомерного пошагового контро-
ля за выполнением работы, оказания методологи-
ческой помощи в проведении эксперимента не яв-
ляются в достаточной степени сформированными.

Практическим решением данной проблемы 
может стать организованное в образовательных 
учреждениях постдипломное сопровождение на-
чинающих специалистов опытными наставниками. 
Руко водителями исследования могут быть назна-
чены педагог-специалист и начинающий учитель, 
не обладающий достаточным опытом организации 
учебно-исследовательской деятельности. Такие 
«настав нические пары» ставят цель и определяют 
задачи совместной управленческо-педагогиче-
ской дея тельности, разрабатывают дорожную кар-
ту сотруд ничества, прописывая основные этапы 

курирования учебного исследования школьников, 
распределяя обязанности и определяя сроки. По 
завершению работы обучающихся над исследова-
тельским проектом представляется целесообраз-
ным организовать обмен опытом между настав-
ническими парами с представлением результатов 
сотрудничества, а  также провести анализ эффек-
тивности работы в тандеме. Представленный про-
тотип организации постдипломного сопровожде-
ния может применяться при решении проблемы 
управления учебно-исследовательской деятельно-
стью школьников начинающими учителями любых 
предметных областей.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Подытоживая сказанное, отметим, что динамич-
ные изменения в отечественном образовательном 
пространстве определили необходимость поиска 
решений в сфере профессиональной подготовки 
педагогических кадров, одним из вызовов при 
осуществлении которой является обучение буду-
щих учителей организации и сопровождению 
учебно-исследовательской деятельности школь-
ников. Актуализация содержания теоретической 
и  практической профессиональной подготовки 
будет способствовать формированию способности 
начинающих учителей организовывать учебно- 
исследовательскую деятельность школьников, 
а их постдипломное сопровождение позволит со-
здать условия для осуществления интерактивного 
сотрудничества опытных наставников, молодых 
специалистов и  школьников в рамках решения 
учебно-исследовательских задач.
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ВВЕДЕНИЕ

Обращение к научному и практическому наследию 
наших учителей важно всегда, т. к. без знания про-
шлого ни в одной сфере невозможно дальнейшее 
развитие. Сегодня осмысление достижений в обла-
сти методики преподавания иностранных языков 
(ИЯ) во второй половине ХХ столетия приобретает 
особую актуальность в условиях происходящего 
реформирования отечественной системы высшего 
обра зования. Оно осуществляется на основе синте-
за всего лучшего, что было в системе советского 
обра зования, и опыта последних десятилетий.

Профессор А. А. Миролюбов является одним из 
выдающихся специалистов в области преподава-
ния ИЯ. Первым среди них он был избран действи-
тельным членом сначала Академии педагогических 
наук СССР (АПН СССР). Его профессиональная дея-
тельность, с одной стороны, теснейшим образом 
связана с АПН РСФСР, СССР и РАО, а с другой сто-
роны, с Московским государственным педагогиче-
ским институтом иностранных языков им. М. Торе-
за (МГПИИЯ), ныне Московским государственным 
лингвистическим университетом (МГЛУ).

В АПН РСФСР А.  А.  Миролюбов работал 
с  1955  года в НИИ методов обучения сначала в 
качестве научного сотрудника, позднее заведую-
щим сектором обучения ИЯ. С 1977 года он воз-
главлял Всесоюзный институт переподготовки и 
повыше ния квалификации научно-педагогических 
и  руково дящих кадров народного образования 
АПН СССР, с 1991 года его деятельность была свя-
зана сначала с отделом иностранных языков Ин-
ститута обще го среднего образования РАО, а затем 
– с  Центром филологического образования Инсти-
тута содержания и методов обучения РАО. В МГПИ-
ИЯ им. М. Тореза А. А. Миролюбов в период с 1960 
по 1962 годы был заведующим кафедры методики 
обучения ИЯ и членом докторского диссертацион-
ного совета университета.

В стенах АПН во второй половине ХХ столе-
тия его коллегами были И. В. Рахманов, з. М. Цвет-
кова, В. Д. Аракин, В.  С.  Цетлин, А. Д.  Климентенко, 
М. Л. Вайсбурд, С. В. Калинина, а позднее – И. Л. Бим. 
В это же время в МГПИИЯ им. М. Тореза работали 
И. В. Рахманов, з. М. Цветкова, Н. И. Гез, С. К. Фолом-
кина, Н. Ф. Коряковцева и др. Тесное взаимодействие 
между учеными этих двух организаций объяс няется, 
по-видимому, тем, что они в той или иной степени 
были учениками и последователями выдающего-
ся российского лингвиста Л.  В. Щербы, стоявшего 
у истоков созданной в 1943 году АПН РСФСР.

Сам А. А. Миролюбов назвал эту плеяду уче-
ных «золотым поколением» методистов [Миролю-
бов, 2012]. В. И. Вернадский, один из крупнейших 

историков науки, отмечал, что одной из законо-
мерностей развития науки является «скопление 
в немногих поколениях богато одаренных лич-
ностей», благодаря которому в определенный 
исторический период проиcходит взрыв научного 
творчества [Козиков, 2012].

Действительно, трудно перечислить все, что было 
сделано представителями этого поколения во второй 
половине прошлого века. В этот период произошло 
становление отечественной методики преподава-
ния ИЯ как самостоятельной педагогической науки, 
стали широко проводиться научные исследования, 
был разработан сознательно-сопоставительный ме-
тод обучения ИЯ, многое делалось для преодоления 
разрыва между теорией и практикой преподавания, 
осуществлялась целе направленная подготовка науч-
но-педагогических кадров, повышение квалифика-
ции учителей и преподавателей, появились работы в 
области истории методики.

Целью данной статьи является анализ достиже-
ний методики преподавания ИЯ в рассматривае-
мый период и определение в них вклада академи-
ка РАО А. А. Миролюбова.

ВКЛАД А. А. МИРОЛюБОВА  
В РАЗВИтИЕ МЕтОДИКИ ПРЕПОДАВАНИя 
ИНОСтРАННОГО яЗыКА

Несмотря на то что труды, посвященные вопро-
сам преподавания ИЯ, безусловно, создавались 
и в предшествующие периоды, именно после Вели-
кой Отечественной войны происходит становление 
отечественной методики как самостоятельной на-
уки. В это время в ходе дискуссий определяется ее 
объект и предмет. А. А. Миролюбовым определяют-
ся базовые категории и понятия методики. Ученый 
посто янно уточняет цели, содержание, методы и спо-
собы обучения ИЯ в средней школе, а также методы 
исследования, среди которых были выделены тео-
ретические и эмпирические методы. В ряду эмпи-
рических методов получают научное обоснование 
наблюдение, эксперимент и опытное обучение.

Основные положения методики находят 
отра жение в целом ряде фундаментальных ра-
бот, созданных коллективом единомышленников 
при непосредственном участии и под редакцией 
А.  А.  Миролюбова. В 1967 году была опублико-
вана известная «Общая методика преподавания 
иностранного языка», в редакции которой при-
нимали участие также И. В. Рахманов и В. С. Цет-
лин. В  1981  году издаются «Теоретические ос-
новы методики обучения иностранному языку в 
средней школе» под редакцией А. Д. Климентен-
ко и А.  А.  Миролюбова. В 1982 году появляется 
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«Методика обучения иностранному языку в сред-
ней школе» под редакцией Н. И. Гез, М. В. Ляхо-
вицкого, А.  А. Миролюбова, С. К. Фоломкиной 
и С. Ф. Шатилова.

К числу важных достижений методики тех 
лет следует отнести создание сознательно-сопо-
ставительного метода, в основе которого лежали 
известные положения, выдвинутые Л.  В. Щербой. 
Прежде всего, имеется в виду теория Л.  В.  Щер-
бы о  трех аспектах языковых явлений и его же 
принцип созна тельности в обучении иностранным 
языкам. А. А. Миролюбов наряду с другими учени-
ками и последователями выдающегося лингви-
ста – И. В. Рахмановым, з. М. Цветковой, В. Д. Ара-
киным, В. С. Цетлин, И. В. Карповым и др. является 
одним из разработчиком этого метода. В одной из 
своих статей А. А. Леонтьев, прежде всего, отно сит 
к числу его создателей И. В. Рахманова, А. А. Миро-
любова и з. М. Цветкову [Леонтьев, 1991], что сви-
детельствует о значительной роли его вклада.

При рассмотрении основных положений соз-
нательно-сопоставительного метода невозможно 
не упомянуть, во-первых, обоснование общеобра-
зовательной цели изучения ИЯ в средней школе. 
Во-вторых, необходимо подчеркнуть осознанное, 
а не механическое усвоение правил, формиро-
вание на их основе речевых навыков и умений, 
необходимость сопоставления явлений родного 
и  иностранного языка, дифференциацию рецеп-
тивного и продуктивного усвоения материала, 
учет родного языка, необходимый для преодоле-
ния интерференции и произвольного переноса 
норм родного языка на иностранный язык, целесо-
образность одновременного развития различных 
видов речевой деятельности при ведущей роли 
чтения. Кроме того, были разработаны принципы 
отбора языкового материала (лексика, граммати-
ка), а также определены особенности языковых 
и речевых упражнений.

Данные положения методики обучения ИЯ 
в  средней школе освещаются А. А. Миролюбовым 
в уже упомянутых выше учебниках. Поскольку эти 
положения касаются принципиальных вопросов, 
они носят универсальный характер, и  потому они 
не могли не учитываться  при организации препо-
давания ИЯ на других уровнях образования. На их 
основе А. А. Миролюбовым разрабатывается мето-
дика обучения ИЯ в техникумах, которая изложена 
в написанной им «Общей методике преподава-
ния иностранного языка в средних специальных 
учебных заведениях» и опубликованной сначала 
в 1978 году, а затем в 1984 году.

Чрезвычайно важно, что отстаивание основ-
ных принципов сознательно-сопоставительного 
метода осуществлялось в ходе научных дискуссий 

и споров. А. А. Леонтьев даже высказал мнение, что 
становление отечественной методики проходило 
на фоне борьбы двух основных подходов: созна-
тельно-сопоставительного и модификаций прямо-
го [Леонтьев, 1991].

К модификациям прямого метода можно отне-
сти разрабатываемый в это же время Воронежской 
школой (А. П. Старков, Г. Е. Ведель и др.) так назы-
ваемый сознательно-практический метод, в осно-
ве которого лежали психологические воззре ния 
Б. В. Беляева.

Руководствуясь предложенным Б. В. Беляевым 
положением об отличии мышления на иностранном 
языке от мышления на родном языке, сторонники 
сознательно-практического метода отстаивали не-
обходимость формирования мышления на изуча-
емом языке, применения устной основы обучения 
иностранному языку. Она, в  свою очередь, пред-
полагала устное опережение в усвое нии учебного 
материала и реализацию устного вводного курса; 
последовательное обучение различным видам ре-
чевой деятельности; овладение лексикой в пред-
ложении, а грамматикой  в предложениях-моделях.

Таким образом, в центре полемики находи-
лись принципиальные вопросы организации обу-
чения ИЯ, решение которых было диаметрально 
противоположным при применении сознатель-
но-сопоставительного и сознательно-практиче-
ского методов. Эти вопросы могут быть кратко 
представлены основными оппозициями: универ-
сальность мышления или развитие мышления 
на иностранном языке; сознательное или инту-
итивное овладение языком; учет родного языка 
или его исключение; применение или исключе-
ние перевода при обучении; параллельное или 
последовательное овладение видами речевой 
деятельности; усвоение грамматики на основе 
сопоставления и правил или при помощи моде-
лей. Следует подчеркнуть, что сторонниками 
выше указанных подходов были подготовлены 
две серии учебников для средней школы, в ко-
торых были реализованы основные теоретиче-
ские положения отстаиваемых ими методов обу-
чения. В результате комплекты учебников для 
разных классов были разработаны как сторон-
никами сознательно-сопоставительного метода 
Г.  Уайзер, С. К. Фоломкиной, А. Д. Климентенко, так 
и  приверженцами сознательно-практического 
метода во главе со А. П. Старковым и Р. Диксон.

Свободная дискуссия и научная критика оппо-
нентов имела большое значение для дальнейшего 
развития методики в рассматриваемый период, 
так как они дали мощный импульс поиска учены-
ми весо мых и достоверных обоснований отстаи-
ваемых ими принципов.
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Утверждение концепции сознательно-сопо-
ставительного метода происходило не только 
в рамках научных дискуссий, но и в процессе прео-
доления разрыва между теорией и практикой пре-
подавания ИЯ. Во второй половине ХХ столетия 
АПН были не только разработаны учебники ИЯ для 
школ, но и был проведен масштабный эксперимент 
в средних школах и в дошкольных заведениях. 
Большое значение имело то, что под руководством 
А.  Д. Климентенко были определены его этапы 
(разработка теоретических вопросов, подготов-
ка материалов и проверка вариантов; поисковый 
эксперимент; опытное обучение), осуществилось 
повышение квалификации учителей, многое было 
сделано для распространения идей и опыта приме-
нения сознательно-сопоставительного метода.

Трудно переоценить вклад А.  А. Миролюбова 
во внедрение теории в практику преподавания 
ИЯ. Прежде всего, он принимал участие в подго-
товке учебников и учебных пособий для средних 
общеобразовательных школ, среди которых в ка-
честве примера можно упомянуть «Сборник дик-
торских текстов на немецком языке к учебным 
кино- и диафиль мам» (1961). По заданию Ф. Кастро 
для Центра на Кубе в 1964 года им были разра-
ботаны первые программы и учебник для школ по 
обучению русскому языку как иностранному, а  в 
1983  году создан учебный комплекс по русско-
му языку для зарубежных школьников «Давайте 
познакомимся». Для высших учебных заведений 
в 1985 году А. А. Миролюбовым был также подго-
товлен «Учебник немецкого языка для факультетов 
иностранных языков педагогических институтов».

Большое значение для повышения качества 
преподавания ИЯ имела деятельность А. А. Миро-
любова в журнале «Иностранные языки в школе», 
в котором он был заместителем главного редак-
тора (1955-1963), членом редколлегии и постоян-
ным автором статей.

А.  А. Миролюбов внес значительный вклад 
в  распространение прогрессивных методических 
идей, возглавляя в качестве ректора в период 
с  1977 по 1991 год Всесоюзный институт пере-
подготовки и повышения квалификации научно-
педа гогических и руководящих кадров народного 
обра зования АПН СССР.

А.  А.  Миролюбов оказал значительное влия-
ние на подготовку научно-педагогических кад ров. 
Он посвящал много времени работе с аспиранта-
ми и  докторантами. Им было подготовлено около 
70 кандидатов педагогических наук. Большую цен-
ность имели его рекомендации для Н. Ф. Коряковце-
вой, Н. М. Громовой, Н. Н. Гавриленко, Т. Ю. Поляковой 
в процессе проведения ими исследований, впослед-
ствии защищенных как докторские диссертации.

Важность и перспективность многих основных 
положений сознательно-сопоставительного мето-
да для отечественной методики подтверждается 
тем, что благодаря активной деятельности ведущих 
методистов второй половины ХХ века и, в частно-
сти, деятельности А. А. Миролюбова созна тельно-
сопоставительный метод получает свое дальней-
шее развитие. Это развитие происходит на основе 
новых данных языкознания, включая коммуника-
тивную лингвистику, функциональную грамматику, 
лингвистику текста, лингвострановедческую тео-
рию слова и др., а также опираясь на достижения 
в области психологии, в рамках которой получает 
всеобщее признание теория деятельности, теория 
поэтапного формирования умственных действий, 
психология обучения иностранным языкам.

Так, на основе сознательно-сопоставитель-
ного метода И.  М.  Бергман разработал методику 
обучения английскому языку в технических вузах. 
М.  В.  Ляховицкий формирует применение техни-
ческих средств обучения, включая лингафонные 
кабинеты. Благодаря исследованиям, проведен-
ным в частности И. А. зимней, Н. И. Гез и И. Л. Бим, 
сформулированы основные положения коммуни-
кативно-деятельностного подхода с переносом 
акцента в обучении с языка как системы на обуче-
ние речевому общению как деятельности. В рам-
ках коммуникативно-деятельностного подхода 
получает научное обоснование взаимосвязанное 
обучение различных видам речевой деятельности, 
определяется их последовательность и временное 
соотношение на основе общего языкового мате-
риала и с помощью специальных упражнений 
в зависимости от цели и этапа обучения ИЯ. Как 
продолжение тезиса о рецептивном и продуктив-
ном усвоении языковых явлений С. К. Фоломкина 
создает теорию обучения чтению как одному из 
рецептивных видов деятельности в средней шко-
ле и в неязыковом вузе. И. Л. Бим разрабатывает 
системный подход к обучению ИЯ, а также теория 
учебно-методического комплекса.

Развитие методики преподавания ИЯ в рассма-
триваемый период привело методистов к  выводу 
о том, что не существует идеального метода обу-
чения ИЯ, а выбор наиболее эффективного метода 
зависит от целей и условий обучения.

ВКЛАД А.А. МИРОЛюБОВА  
В ИСтОРИю ОтЕЧЕСтВЕННОй МЕтОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИя ИНОСтРАННОГО яЗыКА

Получение новых знаний всегда было сопряжено 
с рассмотрением предыдущего опыта и научных 
достижений предшественников, т. е. истории науки. 
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Однако считается, что история науки как область 
знания сформировалась не более 100 лет тому 
назад, когда она определила свой объект и пред-
мет исследования и получила официальное оформ-
ление в виде первых университетских курсов по 
данной дисциплине. Хотя еще в начале ХХ  века 
появились труды В. И. Вернадского по истории на-
уки и естествознания, в которых он рассматривал 
историю науки как процесс ее самопознания.

История науки в целом является предметом 
иссле дования философии, но при этом боль-
шое значение имеет изучение истории конкрет-
ных отрас лей знания, к которым следует отнести 
и мето дику преподавания иностранных языков.

История методики преподавания ИЯ имеет 
большое значение для ее дальнейшего развития, 
т. к. выявляет преемственность научных подходов, 
теорий и методов обучения ИЯ, способствует пере-
даче научных ценностей следующим поколениям 
исследователей и практиков и помогает опреде-
лять актуальные проблемы.

Необходимость выявления общих законо-
мерностей методики вызвала появление многих 
работ. Вопросами периодизации методики препо-
давания ИЯ занимались А. П. Булкин, И. А. Грузин-
ская, Г. Е. Ведель, А. А. Миролюбов, В. Э. Раушенбах, 
И.  В.  Рахманов, С.  Ф.  Шатилов, А.  Н.  Щукин [зай-
цева, 2018]. Публикуются результаты исследова-
ний по истории зарубежной методики. Среди них 
следует упомянуть труд «Основные направления 
в методике преподавания иностранных языков 
в XIX–XX вв», вышедший в свет в 1972 году, и напи-
санный И. В.  Рахмановым, Н. И.  Гез, И. А.  зимней, 
С. К. Фоломкиной и А. Я. Шайкевичем под редак-
цией. И.  В.  Рахманова, а также «Краткий обзор 
основных методов преподавания иностранных 
языков с I по XX век» В. Э. Раушенбаха, опублико-
ванный в 1971 году. В продолжение этой традиции 
в 2008 году Н. И. Гез и Г. М. Фроловой была изда-
на «История зарубежной методики преподавания 
иностранных языков».

А.  А.  Миролюбов также внес значительный 
вклад в историю зарубежной методики. В самом 
начале нашего столетия в 2002 году и 2003 году 
в журнале «Иностранные языки в школе» им опуб-
ликована серия статей, посвященных анализу грам-
матико-переводного метода, натурального метода, 
прямого метода, метода Пальмера, смешан ного 
метода, аудиолингвального и  аудиовизуального 
методов.

В то же время, по мнению В. И. Вернадского, 
особое значение имеет изучение истории отечест-
венной науки. Он считает , что ее изучение необ-
ходимо не только для правильного определения 
нашим обществом своего значения в  истории 

человечества, но главное, для дальнейшего 
укрепления отечественной научной работы [Ко-
зиков, 2012].

Вклад А. А. Миролюбова в историю отечествен-
ной методики преподавания ИЯ поистине неоце-
ним. Получив классическое историческое образова-
ние в МГУ им. М. В. Ломоносова, окончив в 1950 году 
исторический факультет, он был хорошо подготов-
лен к проведению исторического исследования, ко-
торое в 1973 году он защищает как диссертацию на 
соискание учебной степени доктора педагогических 
наук. С учетом полученного впоследствии богатого 
профессионального опыта в 2002 году он издает 
известную всем книгу «История отечественной ме-
тодики обучения иностранному языку».

Прежде всего, академиком А. А. Миролюбовым 
собран и проанализирован огромный фактический 
материал разного времени в форме постановлений 
государственных органов, приказов, учебных про-
грамм, учебников и учебных пособий, теоретиче-
ских работ, журнальных научных статей и т. д.

Одной из важнейших задач исторических 
иссле дований является определение временных 
промежутков, характеризующихся выявленными 
отличительными особенностями. Интерпретация 
имеющихся данных и их сравнительный ана-
лиз дал возможность А.  А. Миролюбову осуще-
ствить структурирование фактического материала 
в  хроно логической последовательности и пред-
ставить обоснованную периодизацию отечествен-
ной методики с 1864 года по 1991 год, в которой 
автором выделено шесть исторических этапов.

Чрезвычайно важно, что автор не ограничива-
ется фиксацией определенных научных решений, 
а объективно раскрывает их связь с внешнеполи-
тической обстановкой, общественно-политически-
ми и социально-экономическими условиями стра-
ны в тот или иной конкретный период. Учитывая 
необходимость учета методикой данных смежных 
наук, А. А. Миролюбов раскрывает причинно-след-
ственные связи результатов исследований, прежде 
всего, в области лингвистики и психологии с изме-
нениями и конкретизацией положений методики, 
показывает динамику ее развития.

Особого внимания заслуживает проведенный 
им подробный анализ разработанных в разные пе-
риоды теорий, методов, приемов, органиации обу-
чения ИЯ, а также объяснение причин успешности 
или неуспешности их практического применения.

Таким образом, в истории отечественной 
мето дики А. А. Миролюбовым раскрыта логика ее 
развития в обозначенный период, что делает этот 
труд фундаментальным и наиболее цитируемым 
педагогами, касающимся в той или иной степени 
вопросов истории.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

Вторая половина ХХ столетия может рассматри-
ваться как весьма плодотворный период в раз-
витии отечественной методики преподавания ИЯ, 
в который она сформировалась как самостоятель-
ная педагогическая наука.

В то время работало большое количество 
специалистов в этой области. Особое место среди 
них занимают ученики и последователи Л. В. Щер-
бы, чья профессиональная деятельность была 
связана с АПН РСФСР и СССР, а также с МГПИИЯ 
им. М. Тореза, ныне МГЛУ. А. А. Миролюбов является 
выдаю щимся представителем этой группы ученых.

Он внес значительный вклад в развитие 
мето дики в данный период. Им были опреде-
лены базовые категории и понятия методики, 
уточнялись цели, содержание, методы и способы 
обучения ИЯ в средней школе, а также методы 
исследования.

А. А. Миролюбов был одним из основных соз-
дателей сознательно-сопоставительного метода 
обучения ИЯ в средней школе, разработчиков его 
применения для средних специальных учебных 
заве дений, его внедрения для обучения немецкому 
языку в педагогических вузах.

Академик А.  А. Миролюбов был историком 
науки и способствовал формированию научного 
представления о зарубежной методике, а, главное, 
отечественной методики преподавания ИЯ.

Его научная, методическая и организацион-
ная деятельность была направлена на подготов-
ку науч но-педагогических кадров и учителей, на 
широ кое внедрение и распространение передо-
вых идей методики.

Изучение творческого наследия предшеству-
ющих поколений, понимание общих закономер-
ностей методики как науки, осознание движения 
научной мысли необходимо специалистам, т. к. оно 
создает прочный фундамент для движения вперед.
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Аннотация. В статье обоснована идея подготовки преподавателя иностранных языков к самоуправлению 
профессиональной деятельностью, которое обеспечит их успешное функционирование после 
окончания образовательного учреждения. Теоретико-эмпирические исследования доказали эф-
фективность поэтапной передачи педагогических функций студентам в университете, учитывая 
специфику межнациональных коммуникаций. Мониторинг становления умений самоуправления 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена тем, что 
в  новых технологических условиях преподавате-
лю, работающему в системе высшего образования, 
необ ходимо расширить перечень функциональных 
обязанностей. Они определены Трудовым догово-
ром, заключенным с тем или иным образовательным 
учреждением1. Расширение спектра обязанностей 
преподавателя вызвано тем, что среди перечис-
ленных в вышеозначенном документе функций не 
указаны педагогические действия, направленные 
на формирование у студентов университета уме-
ний самоуправления будущей профессиональной 
деятельностью в многонациональном Российском 
государстве. Между тем овладение этими мета-ког-
нитивными умениями является решающим фак-
тором в успешном функционировании выпускни-
ков лингвистического университета сразу после 
окончания образовательного учреждения. Однако, 
согласно мнению работодателей, только 10–15 % 
выпускников университета по профилю подготов-
ки «Теория и методика преподавания иностран-
ных языков и  культур» готовы к самоуправлению 
профессионально-педагогической деятельностью. 
При этом преподаватели, которые только начинают 
педа гогическую деятельность в образовательных 
учреж дениях разных уровней системы непрерывно-
го российского образования, нередко сталкиваются 
с межнациональными конфликтами в образователь-
ной среде и не умеют корректно разрешать их, что 
и определило проблему нашего исследования. Для 
ее решения была поставлена цель нашего исследо-
вания выбрать и проанализировать сущность ряда 
педагогических функций с тем, чтобы разработать 
алгоритм действий, необходимых для развития уме-
ний самоуправления будущих преподавателей ино-
странных языков в университете с учетом специфи-
ки функционирования Российского государства, на 
территории которого проживают и трудятся предста-
вители большого количества народов, этносов и т. п.

МЕтОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя

Теоретический анализ научных исследований рос-
сийских [Игнатьева, Максимцов, 2001; Лебедев, 
Каньковская, 1998; Самыгин, Столяренко, 1997; 
Сульповар, Маннапов, 1992 и др.] и зарубежных 
[Fayol, 1949; Mescon, Albert, Khedouri, 1988; Taylor, 
1911 и др.] исследователей позволил нам опре-
делить сущность понятий «педагогическое управ-
ление», «педагогическая функция» и осуществить 

1https://www.consultant.ru/law/podborki/trudovoj_dogovor_s_ 
prepodavatelem/

оптимальный выбор тех из них, регулярное 
выпол нение которых преподавателем содействует 
станов лению умений самоуправления у будущих 
преподавателей иностранных языков в универси-
тете. Было установлено, что исследователи по-раз-
ному трактуют свои представления об управлении 
и функциях, но все из них признают тесную взаи-
мосвязь управления и функций, функций и сово-
купности последовательно реализуемых и взаи-
мосвязанных действий.

Наши многолетние теоретические и экспери-
ментальные исследования [Рыблова, 2004] поз-
волили определить педагогическое управление 
как процесс психолого-педагогического воздей-
ствия преподавателя в качестве субъекта управ-
ления на студентов как объектов управления для 
дости жения запланированных результатов в соот-
ветствии с диагностично поставленными обра-
зовательными целями. Педагогические функции 
рассматриваем как алгоритм действий препода-
вателя, направ ленных на: диагностичное целепо-
лагание и  прогнозирование вариантов достиже-
ния студентами запланированных результатов; 
технологичную координацию образовательной 
и педагогической деятельности; регулирование 
возможных отклонений в ходе образовательного 
и педагогического процесса; диагностику дости-
жений и затруднений, количественное уровневое 
измерение результатов образовательной деятель-
ности и эффективности применяемых технологий. 
Самоуправление предполагает выполнение буду-
щим преподавателем иностранных языков педа-
гогических функций самостоятельно, без помощи 
извне. Была выдвинута гипотеза о том, что если 
преподаватель, выполняя различные педагоги-
ческие функции в образовательном учреждении, 
поэтапно передает их студентам, то тем самым 
он содействует ускорению их формирования 
и  успешному выполнению в профессионально-
педа гогической деятельности. При этом должна 
учитываться специфика коммуникаций, принятых 
у студентов – представителей того или иного наро-
да, этноса и т. п.

Многонациональное государство рассма-
тривается нами в исследовании как организа-
ция, обла дающая суверенитетом и политической 
 властью для управления свободно проживающи-
ми представителями разных народов, этносов и их 
эффективным функционированием на определен-
ной территории. Она предоставляет различным 
народам условия для позитивного речевого 
и нере чевого взаимодействия в реальных жизнен-
ных обстоятельствах. Такое взаимодействие этно-
сов осуществляется с учетом специфики языка, 
традиций и обычаев в семье и профессиональной 
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деятельности. В 2023 году по данным Росстата на 
территории Российской Федерации зафиксиро-
ваны представители более 160 национальностей. 
В  Российском государстве много веков из поко-
ления в поколение передаются и реализуются 
идеи соборности, коллективного решения про-
блем, терпения, сопереживания, оказания помощи 
и поддержки вне зависимости от национальности 
и вероисповедания. Не всегда и не везде, к сожа-
лению, вышеизложенные российские ценности 
соблю дают представители других народов. Поэто-
му так важна подготовка преподавателя иностран-
ных языков к самоуправлению профессиональной 
деятельностью, в рамках которой он будет спо-
собен эффективно разрешать межнациональные 
проблемы.

РЕЗУЛьтАты ИССЛЕДОВАНИя

Проведенные исследования позволили выбрать из 
всего многообразия существующих педагогических 
функций и обосновать те, которые в большей мере 
содействуют становлению умений самоуправления 
профессионально-педагогической деятельностью 
в многонациональном российском государстве.

Среди них диагностичное целеполагание и про
гнозирование. Эти функции педагогического управ-
ления в совокупности представляют собой алго-
ритм действий преподавателя. Они, в свою очередь, 
делятся на этапы и предпринимаются для дости-
жения целей образовательной и профессиональ-
ной деятельности. Для реализации этих функций 
необходимо, прежде всего, фиксировать запросы 
и потреб ности внешней среды, в которой постоянно 
варьируются требования государства и общества 
к технологическому обеспечению профессиональ-
ной деятельности и отношениям между народами 
и этносами. Следует также принять во внимание ряд 
особенностей внутренней среды образовательного 
учреждения (количество обучающихся в группах; 
их этническую принадлежность; уровень языковой 
готовности студентов к педагогической деятель-
ности; владение ими нормами общекультурного 
и  профессионального поведения; уровень подго-
товки преподавателя и др.).

Далее преподаватель непосредственно 
осущест вляет диагностичное целеполагание, кото-
рое предусматривает количественные измерения 
обра зовательных результатов. Для этого он должен 
представить общие и частные цели в измеримых 
действиях студентов, направленных на изучение 
того или иного иностранного языка. Если постанов-
ка целей затрагивает овладение умениями пере-
работки профессионально значимой иноязычной 

информацией, преподаватель может представить 
частные цели в виде таких образовательных резуль-
татов, как: фиксация и обоснование определенного 
им количества фактов, событий др.; обнаружение 
и объяснение выбранных им лексических единиц, 
грамматических структур, стилистических прие-
мов, межъязыковых трансформаций и т. п.; передача 
в установленные сроки переработанного содержа-
ния определенного объема и качества и др.

В рамках целеполагания преподаватель осу-
ществляет также выбор технологии взаимодей-
ствия субъектов обучения в профессионально 
заданных ситуациях. Разнообразие применяемых 
технологий будет варьировать процесс достиже-
ния професионально значимых целей с учетом 
индивидуальных профессиональных потребно-
стей студентов. В современных условиях техно-
логического прорыва и регулярного обновления 
представителей разных народов в российской 
профессиональной среде, а также постоянного 
изме нения требований работодателей к субъектам 
и средствам, обеспечивающих ее функциониро-
вание, нет смысла ставить цели образовательной 
и педагогической деятельности в системе высшего 
образования на длительный период времени. Это 
приводит к необходимости неоднократно коррек-
тировать их для того, чтобы они учитывали посто-
янно изменяющиеся условия образовательной 
и профессиональной среды.

Преподавателю следует также спрогнози-
ровать и оценить разные вариации результатов, 
способы их коррекции и видоизменения. Чтобы 
более быстро и качественно подготовить будущих 
преподавателей иностранных языков к самостоя-
тельному прогнозированию результатов профес-
сиональной деятельности в многонациональном 
российском государстве, преподаватель сам дол-
жен владеть различными техниками предвосхи-
щения и проецирования возможных отклонений 
от запланированных уровней результатов в зави-
симости от специфики языка, обычаев и традиций 
поведения студентов – представителей разных 
наро дов и этносов. Поэтапная передача студентам 
педагогических функций диагностичного целе-
по лагания и прогнозирования разноуровневых 
обра зовательных результатов содействует их про-
фесионально-педагогической подготовке.

Педагогическая функция координации пред-
ставляет совокупность взаимосвязанных умствен-
ных действий и мыслительных операций препо-
давателя. В совокупности они обеспечивают ему 
процесс принятия и реализации педагогических 
решений о: количестве и качестве заданий к 
изуча емому содержанию; вариантах распределе-
ния их между членами учебной группы; формах 
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бесконфликтной межнациональной коммуника-
ции студентов; средствах обеспечения информа-
цией и др. Выбор того или иного решения соверша-
ется для создания оптимальных условий обучения 
и воспитания, которые обеспечат качественную 
подготовку будущих преподавателей иностранных 
языков. Координацию деятельности каждого субъ-
екта образовательного процесса в зависимости 
от возраста, курса обучения и количества обуча-
ющихся в группе принято считать достаточно 
сложным интеллектуальным действием препода-
вателя. При этом координация межнационального 
взаимодействия студентов университета должна 
стать приоритетной частью педагогической дея-
тельности для снятия напряжения в межличност-
ных отношениях. Тем самым преподаватель суме-
ет научить будущих преподавателей иностранных 
языков корректному решению подобных проблем 
в профессиональной среде.

Технологично скоординированная образова-
тельная деятельность будущих преподавателей 
иностранных языков в университете должна быть 
направлена на создание и поддержание наилуч-
ших организационно-методических условий пози-
тивного интерактивного взаимодействия студен-
тов–представителей разных народов. Ее нужно 
стандартизировать и приблизить по содержанию 
и средствам педагогической коммуникации к их 
будущей профессиональной деятельности. Она 
позволит варьировать различные виды рече-
вого и неречевого поведения студентов между 
собой в парах, малых и больших группах и др. 
при посто янной мониторинговой деятельности 
препо давателя. При этом преподаватель как коор-
динатор образовательного процесса должен быть 
образцом позитивных взаимодействий, для чего 
требуется высокий уровень его профессиональ-
но-педагогической культуры. Поэтапная передача 
студентам педагогической функции координации 
содействует подготовке будущих преподавателей 
иностранных языков к самостоятельной коорди-
нации толерантного взаимодействия субъектов 
обучения – представителей разных стран, которая 
учитывает многообразные представления о про-
фессионализме, этнических особенностях речевой 
культуры, норм этикета, этики и т. п.

Выделяя регулирование как педагогическую 
функцию, мы ориентируемся на идеи российских 
и зарубежных исследователей о необходимости 
выявления и устранения отклонений от заданного 
преподавателем направления в ходе образова-
тельного и педагогического процесса. Регулирова-
ние тесно связано с возможным вмешательством 
преподавателя в образовательный процесс, 
когда ему приходится принимать во внимание 

индивидуально-психологические особенности 
вербального и невербального поведения, специ-
фичные для студентов – представителей разных 
национальностей, и корректировать их, если они 
препятствуют достижению целей. Принято исполь-
зовать разные виды регулирования образователь-
ной деятельности в зависимости от уровня язы-
ковой подготовки студентов. Регулирование, как 
правило, осуществляет преподаватель, который 
применяет различные способы психолого-педа-
гогического воздействия на обучающихся внутри 
группы. В настоящее время большинство исследо-
вателей признают его недостаточно эффективным, 
так как скорость выполнения заданий определяет 
преподаватель, и студенты не могут ее варьиро-
вать. Кроме того, оно не содействует становлению 
умений саморегулирования профессиональной 
деятельности.

Взаиморегулирование осуществляется сокурс-
никами по группе или курсу, оно достаточно 
эффек тивно, так как предполагает корректную 
и речевую взаимопомощь и позитивную поддерж-
ку обучающимися друг друга и содействует более 
быстрому становлению их коммуникативных уме-
ний. Это вид регулирования мы считаем достаточ-
но эффективным в процессе подготовки препо-
давателей иностранных языков. Однако основной 
целью педагогической деятельности мы считаем 
обучение студентов умениям саморегулирова-
ния. При условии адекватного запросам времени 
и применяемым образовательным технологиям 
педагогического регулирования обучающийся 
может самостоятельно определять скорость, про-
цесс и качество выполняемого задания, выбрать 
форму межнационального взаимодействия и др. 
Наши многолетние эмпирические исследования 
подтверждают, что поэтапная передача студентам 
педагогической функции регулирования ускоряет 
развитие их умений самостоятельного регулиро-
вания профессиональной деятельности в усло виях 
национальной специфики функционирования рос-
сийского государства.

Педагогическую функцию, посредством кото-
рой преподаватель может определять правиль-
ность образовательного процесса и его результа-
тов, а также эффективность применения той или 
иной образовательной технологии, мы называем 
диагностикой. Благодаря правильному ее осу-
ществлению можно определить также уровень 
достижения каждым студентом – будущим пре-
подавателем иностранных языков диа гностично 
поставленных целей и уровень его готовности 
к профессионально-педагогической деятельно-
сти с учетом специфики многонационального 
контингента российского государства. Принято 
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использовать предварительную (до начала обра-
зовательного процесса), текущую (в ходе образо-
вательного процесса) и заключительную (после 
завершения образовательного процесса) диагно-
стику полученных образовательных результатов.

Предварительный этап диагностики необхо-
дим для определения исходного уровня владения 
студентами – будущими преподавателями – про-
фессиональными умениями согласно базовой нор-
мативной документации, регламентирующей их 
языковую и педагогическую подготовку. Текущий 
этап диагностики обеспечивает получение инфор-
мации об индивидуальных образовательных дости-
жениях, причинах затруднений в соответствии с ра-
бочей программой каждой изучаемой дисцип лины 
и  разработанными оценочными материалами, об-
суждение возникающих проблем, предложений по 
совершенствованию и др. заклю чительный этап 
диагностики применяют после исте чения време-
ни, выделенного на осуществление образователь-
ного процесса, когда индивидуально полученные 
образовательные результаты по изученной теме 
преподаватель совместно со студентами сравни-
вает с  запланированными. В  качестве критериев 
диагностики нужно использовать перечень требо-
ваний к  профессиональной компетентности пре-
подавателя иностранных языков, указанный во 
ФГОС ВО, ООП, РПД и других документах. В числе 
важных показателей готовности должны стать ав-
томатизированные умения устанавливать и под-
держивать позитивные контакты с представителя-
ми разных народов и этно сов. При сопоставлении 
достигнутых результатов с установленными Рос-
сийским государством стандартами качества про-
фессиональной подготовки преподаватель может 
определить, насколько допус тимы обнаруженные 
отклонения и сделать выводы о сформированности 
соответствующих компетенций. Поэтапная пере-
дача преподавателем функции диагностирова-
ния разноуровневого образовательного процесса 
и его результатов студентам содействует наиболее 
 быстрому и качественному становлению их умений 
самостоятельной диагностики будущей профессио-
нально-педагогической деятельности.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Готовность к профессиональной деятельности буду-
щего преподавателя иностранных языков изме-
ряем уровнем его / ее владения выбранными ино-
странными языками, нормами профессионального 

поведения и умениями корректной межнацио-
нальной коммуникации. Мониторинг становле-
ния умений самоуправления профессиональной 
деятельностью в составе всех описанных в статье 
педагогических функций проводим при участии 
представителей работодателей. После анализа 
полученных результатов измерения работодате-
ли сообщают выпускнику о решении принять или 
пока не принимать его на рабо ту в качестве пре-
подавателя иностранных языков.

Рассмотренные в нашей статье педагогиче-
ские функции имеют общие характеристики: для 
успешной их реализации необходимо взаимодей-
ствие преподавателя и обучающихся–представи-
телей разных народов с целью принятия разных 
решений. Преподавателю приходится регулярно 
перебирать различные варианты педагогических 
действий для того, чтобы определить, какие из них 
будут наилучшими для функционирования конк-
ретной группы студентов и по отношению к кон-
кретному обучающемуся, и делать выбор исхо дя 
из особенностей их речевого и неречевого пове-
дения. Большую сложность для преподавателя 
представляет принятие и реализация педагоги-
ческих решений в многонациональных группах 
студентов, у которых понимание правильности 
и неправильности педагогических действий варь-
ируется сформированными в семье представлени-
ями о личности и функциях преподавателя в обра-
зовательной и воспитательной деятельности.

Эмпирические исследования (2018–2023) 
были проведены нами в рамках дисциплины 
«Осно вы методики преподавания иностранного 
языка» среди более 350 будущих преподавателей 
французского, немецкого, испанского и английско-
го языков, обучающихся в бакалавриате Института 
иностранных языков им. М.  Тореза и являющих-
ся представителями разных народов и этносов 
РФ. Они подтвердили выдвинутую гипотезу об 
эффек тивности более ранней поэтапной переда-
чи педагогических функций студентам – будущим 
преподавателям иностранных языков, а также 
выя вили закономерность между дове рием студен-
тов к управленческой деятельности преподава-
теля и скоростью формирования их готов ности 
к самоуправлению профессиональной деятель-
ностью в многонациональном российском госу-
дарстве. Описанные нами педагогические функ-
ции, считаем целесообразным внести в трудовой 
договор в числе функциональных обязанностей 
преподавателя современного лингвистического 
университета.
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Аннотация. К числу малоизученных в дидактике перевода относится проблема переводческого образования 
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традиций и инноваций в переводческом образовании. Междисциплинарное научно-методиче-
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ВВЕДЕНИЕ

По мере глобализации, а затем глокализации мира 
с середины 90-х годов предыдущего столетия 
возрастает значимость и востребованность про-
фессии переводчика. И хотя появление Интерне-
та, ИКТ-технологий и технологий искусственного 
интеллекта привнесло существенные изменения 
в  профессиональную деятельность переводчика, 
тем не менее пока без последнего сомнительно по-
лучить качественные продукты переводческого тру-
да, приемлемые в коммуникативно-когнитивном 
и  лингвокультурном планах как средства дости-
жения взаимопонимания (в том числе профессио-
нального) между участниками двуязычной межкуль-
турной коммуникации (автор и адресат исходного 
текста, автор текста перевода и адресат перевода). 
В данной статье ставятся спорные вопросы обще-
теоретических основ обучения переводческой дея-
тельности и переводческой подготовки гуманита-
риев непереводческих специальностей. Наличие 
проблем в данной сфере обусловлено рядом обстоя-
тельств. Если в области методики обучения научно- 
техническому переводу накоплены методически 
значимые теоретические и прикладные результа-
ты (они достигнуты при подготовке как профессио-
нальных переводчиков, так и студентов неперевод-
ческих отделений), то в сфере методики перевода 
гуманитарных текстов существуют лишь единичные 
работы1. значительных результатов в данной сфере 
не наблюдается, что, в свою очередь, объясняется ря-
дом обстоятельств: гуманитарные тексты отличают-
ся высокой степенью лингвокультурной маркиров-
ки (в том, числе ценностной), что неизбежно ведет 
к  искажениям и погрешностям (особенно в  сфере 
образовательного дискурса). Многие из них (при 
переводе с иностранного языка на русский) ведут к 
терминологическому загрязнению профессиональ-
ной образовательной среды. Более того, недостаточ-
ная педагогическая образованность, дидактическая 
и методическая компетентность даже професси-
ональных переводчиков приводит к появлению в 
образовательном дискурсе на языке перевода мето-
дически некорректных терминологических словосо-
четаний. Из переведенных зарубежных изданий они 
«перекочевывают» в российскую нормативно-мето-
дическую документацию [Сафонова, 2015; Сафоно-
ва, 2022]. Сравнительно-сопо ставительный анализ 
исходных англоязычных текстов общеевропейский 
публикаций «Сommon European Framework for 
Languages»2, «White Paper on Intercultural Dialogue 

1См., например: [Сафонова, 2023].
2Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment – Companion volume. Strasbourg: Council of 
Europe Publishing, 2020.

“Living Toge ther As Equals in Dignity”», «Reference 
Framework of Competences for Democratic Culture» 
показал, что причинами ошибочных переводческих 
действий при работе с текстами социально-образо-
вательного дискурса явились:

1) недостаточный уровень образованности 
переводчиков в лингводидактике и гума-
нитарных науках, междисциплинарно со-
пряженных с ней в современной языковой 
педагогике и языковом образовании;

2) невладение переводчиками самообразо-
вательными стратегиями в области лингво-
дидактики и других гуманитарных наук;

3) некор ректный выбор и использование пе-
реводческих приемов как при переводе 
терминологии исходного текста, так и  в 
процессе переводческого реконструиро-
вания всего текста перевода;

4) отсутствие критического осмысления пе-
реводчиком адекватности своего уровня 
владения как английским, так и  русским 
языком для выполнения конкретных пере-
водческих задач профессионально-про-
фильного перевода;

5) невла дение приемами лингвокультурной 
адаптации исходного текста перевода к рус-
скоязычной профессиональной аудитории, 
поскольку англоязычный образовательный 
текст рассматривается вне поиска комму-
никативно-когнитивного консенсуса между 
англоязычным и русскоязычным дискурсом.

Пере фразируя общеизвестную цитату Аристо-
теля об образовании, приходится констатировать, 
что плоды переводческого образования, являющие 
собой продукты перевода перевода специализи-
рованного социально-образовательного дискурса, 
в частности, с английского на русский, могут быть 
весьма горькими, а не сладкими. Как же вырастить 
переводческое образование в  рассматриваемой 
области действия переводчиков, чтобы плоды все 
же были сладкими? Для этого имеет смысл отве-
тить на вопросы:

• «Что именно недостаточно учитывается 
в процессе вузов ской подготовки даже про-
фессиональных пере водчиков, не говоря 
о  пользователях переводом в профессио-
нальных целях?»

• «В  какой мере имеет смысл опираться на 
существую щие научно-методические взгля-
ды и  практику обучения переводческой 
деятельности, находящие свое отра жение 
в переводоведении, методике обу чения ре-
чевому общению на иностранном языке, ди-
дактике перевода, завяленной в последнее 
десятилетие [Гарбовский, 2012]?»
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• «Какие области дидактического и методи-
ческого знания в них весьма спорны и явно 
требуют педагогической доработки? И есть 
ли в них та методическая terra incognita, 
без исследования которой сомнительно 
создать целостную концепцию обучения 
переводческой деятельности и определить 
профессионально значимый мето дический 
инстру ментарий для ее воплощения в раз-
ных вариан тах переводческого образова-
ния в России?».

ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИЕ ВЗГЛяДы 
НА МЕтОДИКУ ОБУЧЕНИя 
ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПЕРЕВОДЧЕСКОй 
ДЕятЕЛьНОСтИ

Существенные изменения в социокультурном кон-
тексте бытия человеческой цивилизации с сере-
дины 90-х годов предыдущего столетия привели 
к  тому, что профессия переводчика, как справед-
ливо заме тил В. Н. Комиссаров, стала массовой на 
рубе же веков [Комиссаров, 2017, с. 311]. А послед-
нее, в свою очередь, потребовало обратить внима-
ние в переводоведении на необходимость разра-
ботки научно-обоснованной методики обучения 
переводческой деятельности как его неотъемле-
мой составляющей [Комиссаров, 2017; Латышев, 
2000; Базылев, 2017]. Хотя до сих пор в переводо-
ведении относят эту педагогическую составляющую 
переводоведения к  числу менее разработанных, 
следует признать, что контуры компетентностного, 
коммуникативно-деятельностного и отчасти социо-
культурного подходов явно просматриваются в ме-
тодических главах ряда книг по переводоведению 
и  технологии перевода [Комиссаров, 2017; Латы-
шев, 2005]. Если попытаться обобщить существую-
щие научно-методические взгляды переводоведов 
на процесс подготовки переводчиков, оценивания 
качества их труда (включая учебный) и развития 
у  студентов профессионально значимых качеств 
личности, то представляется целесообразным обра-
тить внимание на следующие моменты:

1) осознание переводоведами острой необ-
ходимости в педагогическом осмыслении 
целей / задач, сути и содержания процесса 
обучения профессиональной переводче-
ской деятельности [Комиссаров, 2017];

2) осознание ими необходимости формиро-
вать и углублять переводческие знания, 
формировать и автоматизировать пере-
водческие навыки, формировать, развивать 
и совершенствовать переводческие умения 
в контексте компетентностного подхода 

к  подготовке профессиональных перевод-
чиков [Комиссаров, 2017; Латышев, 2005; 
Подготовка переводчика: коммуникатив-
ные и дидактические аспекты, 2022];

3) лингводидактическую концептуализацию 
понятия «переводческая компетенция», 
мето дическое описание ее структуры в це-
лом и каждого из ее компонентов1 (субком-
петенций) в частности [Комиссаров, 2017; 
Латышев, 2005; Подготовка переводчика ... 
2022] как объектов обучения пере водческой 
дея тельности (ПД), хотя при наличии опре-
деленного сходства методи ческого фокуса 
в этих книгах не было достигнуто термино-
логического согласия между авторами при 
структурировании и понятийной трактовке 
упомянутых терминов;

4) акцентирование внимания на культурологи-
ческих и социологических аспектах перево-
доведения [Комиссаров, 2017], учет которых 
необходим при лингвокультурной подготов-
ке профессионального переводчика;

5) определение общего и специфического 
в  создании комплекса упражнений и за-
даний при подготовке переводчиков к ка-
чественному выполнению разных видов 
устного и письменного перевода [Комис-
саров, 2017; Латышев, 2005; Дидактика 
перевода ... 2018; Тюленев, 2004].

Вместе с тем остаются за скобками тщатель-
ного изучения ряд актуальных методических про-
блем в переводоведении, в частности это касается 
построения концептуально целостной многоуров
невой системы обучения ПД студентов, вопросов 
медиативного образования профессиональных 
переводчиков2, проблем методологии и техноло-
гии фонда оценочных средств для оценивания 
уровня переводческой компетенции на каждой из 
ступеней образования в российской высшей шко-
ле. Отчасти это объясняется отсутствием научно- 
методического партнерства переводоведов, фило-
логов с лингводидактами.

1 Хотелось бы привлечь внимание к тому факту, что в работах 
В.  Н.  Комиссарова при трактовке понятийного содержания пере-
водческой компетенциибыло обращено внимание как на опреде-
ленный комплекс переводческих знаний и умений, так и тех качеств 
личности переводчика, которые архиважны для него как партнера 
помежкультурной коммуникации.
2 Хотя в коллективной монографии и вводится понятие «коммуника-
тивная медиация», в настоящее время требуется более полное ос-
мысление обучения переводу в системе медиативного образования 
индивида, опираясь на результаты научно-методических и приклад-
ных исследований по текстообразующей, понятийно сфокусирован-
ной, организационной, регулятивной и коммуникативно-процессу-
альной медиации как объектов обучения и оценивания [Подготовка 
переводчика: коммуникативные и дидактические аспекты, 2014].
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ПЕРЕВОДЧЕСКАя ДЕятЕЛьНОСть 
КАК ОБъЕКт ОБУЧЕНИя СтУДЕНтОВ 
НЕПЕРЕВОДЧЕСКИх ОтДЕЛЕНИй

Переводческая деятельность сегодня является не 
только достоянием профессиональных переводчи-
ков. В настоящее время она становится неотъемле-
мой частью профессиональной жизни современных 
выпускников непереводческих факультетов в рос-
сийской высшей школе. Маловероятно, чтобы при 
их подготовке переводоведческие лекала (включая 
методическую составляющую) перенесли в методику 
обучения специализированному переводу студентов 
непереводческих специальностей. Следовательно, 
потребовалось ее методологическое, методическое 
и технологическое осмысление. Невзирая на мно-
гочисленные предлагаемые статьи и монографии, 
методика обучения специализированному переводу 
пока еще находится на стадии становления. В насто-
ящее время она нуждается в совершенствовании как 
в отношении целостного концептуального видения 
разноуровневой мето дики обучения ПД студентов 
на переводческих специальностях, так и в аспек-
те лингводидактического осмыс ления критериев 
выде ления тех видов учебной деятельности, кото-
рые были бы концептуально значимы, методически 
целесообразны на том или ином уровне высшего 
образования. В течение последних 18 лет заметно 
возрос исследовательский интерес к этой области 
педагогического поиска [Сафонова, 2006; Базылев, 
2017; Гавриленко, 2009; Дидактика перевода … 2018 
и др.]. В рамках этого научно-методического направ-
ления, к числу тех положений, которые не вызывают 
возражений в вузовском сообществе, относятся, пре-
жде всего, положения:

1) об обучении переводческой деятельности 
как одной из целей языкового образова-
ния на непереводческих отделениях в вузе 
(как при лингвистической, так и нелингви-
стической специализации) посредством 
формирования профильно значимого пе-
реводоведческого знания, целенаправлен-
ного развития у студентов переводческих 
навыков и умений, профессионально зна-
чимых качеств личности студента, необхо-
димых для выбора оптимальной стратегии 
решения переводческих задач и ее успеш-
ной реализации при работе со специали-
зированным дискурсом [Базылев, 2017; 
Сафонова, 2006; Гавриленко, 2009];

2) о необходимости профессионально-про-
фильной доминанты при решении методи-
ческих задач отбора жанров специализиро-
ванного текста как объектов переводческого 
образования на непереводческих отделениях 

университета, позволяющей обеспечить 
учебный процесс профессионально ценны-
ми монолингвальными и билингвальными 
учебными материалами [Гавриленко, 2009];

3) о технологической составляющей в дву-
язычной деятельности студентов, раскры-
вая поэтапное формирование информа-
ционно-технологической компетенции 
у студентов для работы со специализиро-
ванным дискурсом [Гавриленко, 2009; Ди-
дактика перевода … 2018];

4) о междисциплинарном подходе к по-
этапному обогащению переводческой 
подготовки обучающихся при обучении пе-
реводу текстов по специальности посред-
ством включения в учебный план серии 
взаимосвязанных спецкурсов по выбору 
типа «Введение в профессию переводчи-
ка текстов по специальности», «Культура 
науки и техники в стране изучаемого язы-
ка», «Переводческий анализ специального 
дискурса», «Информационно-справочный 
поиск в дея тельности переводчика», «Ком-
пьютерная поддержка перевода текстов по 
специальности» [Гавриленко, 2009];

5) о дидактических и методических прин-
ципах обучения специализированной ПД 
[Гавриленко, 2009; Сафонова, 2006; Дидак-
тика перевода … 2018].

Системы принципов в вышеуказанных рабо-
тах, в основном, различаются выбором терминов 
для обозначения некоторых сходных по своей 
сути принципов, методической полнотой их трак-
товки и  количественными характеристиками. 
Одна ко каж дая из предлагаемых систем прин-
ципов скорее дополняет другие, нежели может 
стать предметом для концептуальных разногла-
сий. Другое дело, что в некоторых монографи-
ях и статьях выде ление тех или иных принципов 
обучения пере воду текстов по специальности не 
сопровождается методическими разъяснениями 
по воп росу о  том, при каких дидактических ус-
ловиях и каким образом они могут быть успешно 
реализованы в  вузов ском переводческом обра-
зовании, не говоря об отсутствии необходимого 
описания методического инструментария. Наблю-
даются случаи, когда предлагаемый принцип вхо-
дит в  противоречие с  рекомендуемыми типами 
переводческих упражнений и заданий (например, 
может выдвигаться принцип проблемности, а сре-
ди переводческих заданий доминируют преиму-
щественно репродуктивные задания и интеллек-
туально упрощенные продуктивные задания 
и виды учебной деятельности). Попутно заметим, 
что по непонятным причинам методический опыт 
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типологизации коммуникативно-ориентирован-
ных пере водческих упражнений и заданий с 
постепенно усложняющейся интеллектуальной 
и  коммуникативно-когнитивной деятельностью 
В. Н. Коми ссарова остался как-то незамеченным 
в теории и методике обучения переводу текста по 
специальности, которую вслед за Н. К. Гарбовским 
переименовали в «дидактику перевода» [Гарбов-
ский, 2012; Базылев, 2017; Дидактика перевода … 
2018]. Несколько спорной представляется замена 
термина «переводческая компетенция», введен-
ного В. Н. Комиссаровым и Л. К. Латышевым, тер-
мином «переводческая компетентность», особен-
но когда последний используется по отношению 
к выпускникам неязыковых факультетов.

НА ПУтИ СОЗДАНИя СИСтЕМы 
МНОГОУРОВНЕВОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИя СтУДЕНтОВ-ГУМАНИтАРИЕВ 
НЕПЕРЕВОДЧЕСКИх СПЕцИАЛьНОСтЕй

При всей несомненной значимости вклада пере-
водоведов, филологов, лингвистов, практикующих 
профессиональных переводчиков в  становление 
дидактики перевода, включая методику обучения 
специализированной ПД, в настоящее время вряд 
ли можно прийти к выводу о наличии целостного 
концептуального видения системы многоуровне-
вого переводческого образования. В настоящее 
время наблюдается острая нехватка система-
тического переводческого обра зования, которое 
бы включала в себя и методические подсистемы, 
предназначенные для различных вариантов ПД. 
Говоря о моде лировании пере водческого образо-
вания студентов-гуманитариев непереводческих 
отделений, следует подчеркнуть необходимость 
допол нительного теоретико-экспериментального 
осмысления переводоведческого образования. 
В настоящее время целесообразны:

1. Выявление путей научно-методического 
содружества переводоведов, филологов, 
лингводидактов, переводчиков-практиков 
для методически целесообразного заполне-
ния «белых пятен» на карте методики обу-
чения специализированной ПД / дидактике 
перевода.

2. Достижение терминологического консен-
суса в унификации и упорядочиванию 
терминов, которые относятся к: Компе-
тентностному подходу к переводческо-
му образованию, между переводоведа-
ми, филологами и  лингводидактами при 
определении планируемых результатов 
обучения ПД.

2.1. Методически корректному использо-
ванию терминов «навык», «умение», 
«упражнение», «задание», «принцип», 
«компетенция», «компетентность.

2.2. Методике создания многоуровневых 
контрольно-измерительных материа-
лов для компетентностного оценивания 
уровня переводческой образованности 
у студентов непереводческих специаль-
ностей в бакалавриате, магистратуре 
и аспирантуре.

3. Достижение научного междисциплинар-
ного методического соглашения о степени 
вариативности принципов обучения ПД 
и позитивной социализации личности уни-
верситетского выпускника как переводчика 
и культурного медиатора в условиях про-
фессиональной плюрикультурной межкуль-
турной коммуникации, с учетом дидактиче-
ских возможностей конкретного варианта 
переводческой подготовки.

4. Моделирование обучения специализиро-
ванной ПД в системе монолингвального 
и билингвального поуровневого медиатив-
ного образования студентов неязыковых 
вузов.

5. Поиск и определению необходимого 
и  доста точного методического инструмен-
тария для создания систем и подсистем 
пере водческих заданий и видов учебной 
ПД студентов с учетом требований образо-
вательных и профессиональных стандартов, 
дидактического своеобразия образователь-
ного контекста при переводческой под-
готовке студентов по конкретной ООП, на 
конкретном уровне высшего образования, 
лингвокультурного своеобразия протека-
ния двуязычной межкультурной коммуни-
кации, мировых и национальных тенденций 
в изме нениях технологии переводческого 
труда, а также с ориентацией на интеграцию 
компетентностного, аксиологического, ком-
муникативно-деятельностного, проблем но-
го и лингвокультурного подходов к пере-
водческому образованию.

6. Типология надежных и валидных кон-
трольно-измерительных материалов для 
оценивания переводческого развития сту-
дентовсучетом накопленного лингводи-
дактического отечественного и зарубеж-
ного опыта измерительного шкалирования 
вербальной человеческой деятельности 
с целью создания качественных оценочных 
шкал для определения уровня сформиро-
ванности переводческих знаний и умений, 
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переводческой готовности и способности 
действовать в предлагаемых переводче-
ских обстоятельствах.

7. Общеметодические и частнометодические 
основы конструирования нормативно-мето-
дической базы для разных вариантов пере-
водческого образования в России.

8. Методология и методика осуществле-
ния комплексного методического анализа 
(включающего компетентностный анализ, 
критериальный экспертный анализ и социо-
культурный анализ) качества учебной лите-
ратуры по переводу.

9. Теория и методика обучения специали-
зированной ПД гуманитариев, включая 
обязательно переводческую работу с со-
циально-образовательным дискурсом (не 
взирая на их профиль специализации).

ПРИНцИПы ОБУЧЕНИя 
СПЕцИАЛИЗИРОВАННОй ПЕРЕВОДЧЕСКОй 
ДЕятЕЛьНОСтИ СтУДЕНтОВ-ГУМАНИтАРИЕВ

Если исходить из особенностей не только лингво-
культурной, но и ценностной маркированности гу-
манитарного дискурса, то при выделении системы 
принципов обучения специализированной ПД сту-
дентов-гуманитариев необходимо ориентировать-
ся не только на компетентностный, коммуникатив-
но-деятельностный, проблемный, социокультурный 
подходы, но и на аксиологический подход к их 
переводческому образованию. В контексте этих 
подходовв систему принципов переводческого 
образования на гуманитарных отделениях универ-
ситета представляется целесообразным включить.

а) социально-педагогические и дидактические 
принципы:
• принцип обучения переводческой дея-

тельности в рамках коммуникативно-
дея тельностной межкультурной обра-
зо вательной парадигмы;

• принцип гармоничного сочетания учеб-
ной переводческой деятельности студен-
тов с их деятельностью по ценностному 
осмыслению многоязычного и поликуль-
турного глокализированного мира;

• принцип обучения переводческой дея-
тельности в контексте диалога культур 
и циви лизаций;

• принцип параллельного освоения норм 
пере водческого труда и этики перевод-
чика;

• принцип создания проблемно ориенти-
рованной образовательной среды;

• принцип сбалансированности пере-
водческого образования и самообра-
зования;

• принцип междисциплинарного со-
трудничества преподавателей ИЯ и 
спе циальных дисциплин в процессе 
учебно-исследовательской, научно-
про светительской и науч но-исследова-
тель ской деятельности студентов-гума-
нитариев;

б) методические принципы:
• принцип профессионально-профиль-

ной направленности переводческого 
образования;

• принцип обеспечения поэтапного 
со-развития у студентов билингвальной 
комму никативной культуры, информа-
ционно-коммуникационной культуры 
и культуры гуманитарного труда;

• принцип социокультурного обога-
щения ценностного мировосприятия 
студентов-гума нитариев по расширя-
ющемуся кругу культур, вовлекаемых 
в учебное культурное пространство 
(от этнических, национальных, реги-
ональных к континентальным, циви-
лизационным и геополитическим);

• принцип обеспечения профессиональ-
но значимой медиативной подготовки 
гуманитариев для равноправного пар-
тнерства в  условиях профессиональ-
ной межкультурной коммуникации;

• принцип профессионально-профиль-
ной доминанты в процессе дву язычной 
подготовки гуманитариев к профес-
сионально значимым видам пере-
водческой деятельности в условиях 
научно-образовательной, научно-про-
светительской, научно-исследователь-
ской и экспертно-аналитической меж-
культурной коммуникации;

• принцип алгоритмизации переводче-
ских действий при формировании и ав-
томатизации переводческих навыков;

• принцип приоритета методических 
ориентаций на развитие у гуманита-
риев необходимых и достаточных пе-
реводческих стратегий, умений и спо-
собностей действовать адекватно в 
предлагаемых профессиональных дву-
язычных ситуациях и обстоятельствах;

• принцип методической адекватности 
средств обучения переводческой дея-
тельности гуманитариев целям и содер-
жанию переводческого образования;
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• принцип профессионально-профиль-
ной адек ватности контрольно-измери-
тельных материалов целям и содержа-
нию переводческого образования;

• принцип обучения переводчески целе-
сообразному использованию ИКТ-тех-
нологий при выполнении специализи-
рованного перевода.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

При создании целостной многоуровневой си-
стемы и органически взаимосвязанной с ней 
разноуровневой подсистемы вузовского обу-
чения гуманитариев переводческой деятель-
ности следует учитывать общее и специфиче-
ское в переводческом образовании. В рамках 
конкретных направлений вузовской гумани-
тарной специализации следует, с  одной сторо-
ны, опираться на методическое наследие, на 
существующие лингвистические традиции, а с 
другой – учитывать процессы, которые проис-
ходят в пост-глобальном мире. Остается доба-
вить, что в системе вузовского образования 
востребованы аксиологический, проблемный, 

коммуникативно-деятельностный и социокуль-
турный подходы к ПД.

Создание целостной системы переводческо-
го образования гуманитариев требует последо-
вательного и динамичного развития методики 
обучения специализированной переводческой 
деятельности гуманитариев с учетом професси-
ональных и социальных особенностей их труда, 
социокультурных особенностей бытия человека. 
Перечисленные образовательные задачи приоб-
ретают особую актуальность в глокализированном 
ценностно разбалансированном мире на пороге 
переустройства в нем миропорядка. Сегодня как 
никогда более необходимо и востребовано до-
стижение научно-методического согласия между 
переводоведами и лингводидактами в отношении 
метаязыка педагогического знания, принципов пе-
реводческого образования, подходов к конструи-
рованию его содержания и оцениванию качества 
переводческого образования. Соответственно, 
необходимо научно-методическое содружество 
переводоведов, филологов и  других гуманита-
риев, а также лингводидактов по осуществлению 
совместной теоретико-экспериментальной дея-
тельности и верификации ее теоретических и при-
кладных результатов. Futura creamus!
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Аннотация. В статье определяются проблемы дистанционного обучения студентов иностранным языкам; 
анали зируется специфика операционального, личностного и когнитивного измерений цифрово-
го обра зовательного пространства; дается характеристика семиотически неоднородных цифро-
вых дидактических материалов как основных компонентов технологического измерения; обоб-
щаются особенности компьютерно-опосредованной коммуникации обучающихся в синхронном 
пространстве коммуникативного измерения.
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ВВЕДЕНИЕ

Цифровая трансформация языкового образования 
предусматривает широкое внедрение цифровых 
инструментов в целях организации цифровой обра-
зовательной среды, управления образовательным 
процессом и учебно-познавательной деятельно-
стью студентов по овладению иностранным язы-
ком. Используемые при этом цифровые технологии 
должны отличаться антропоцентричностью, ориен-
тироваться на обучающегося как личность с  цен-
ностно-смысловыми и психофизиологическими 
детерминантами ее формирования и социализации, 
обеспечивать условия для проявления субъектности 
в учебно-познавательной и будущей профессио-
нальной деятельности1.

Дистанционное обучение иностранным язы-
кам предусматривает синхронное и / или асин-
хронное компьютерно-опосредованное взаимо-
действие субъектов образовательного процесса 
и погружает обучающихся в своеобразную вир-
туальную реальность, которая меняет характер 
их коммуникативной и учебно-познавательной 
деятельности. Прежде всего, дистанционное обу-
чение расширяет образовательное пространство, 
объединяя цифровую реальность, с которой обу-
чающиеся взаимодействуют в процессе овладения 
иностранным языком, и физическую реальность, 
в которой находится субъект этой деятельности 
[Солдатова, Войскунский, 2021]. Взаимодействие 
этих двух реальностей может оказывать интерфе-
рирующее воздействие на учебный процесс. На 
наш взгляд, сегодня требуются дополнительные 
исследования в области психологии и педагоги-
ки, позволяющие ответить на вопрос о том, какая 
из двух реальностей является для обучающихся 
дополненной в  дистанционном обучении, какое 
воздействие оказывает физическая реальность на 
учебные и неучебные действия субъектов учения.

В дистанционном обучении иностранным язы-
кам учебно-познавательная деятельность обуча-
ющихся носит ярко выраженный полисубъектный 
характер [Тарева, 2021; Лепский, 2019], поскольку 
студенты вовлечены в активное интеллектуальное 
и социальное распределенное взаимодействие 
друг с другом [Соловьева, 2021а]. залогом резуль-
тативности дистанционного обучения становится 
совместная учебно-познавательная деятельность, 
взаимоконтроль и самоконтроль способов выпол-
нения учебных действий и предметных результа-
тов. Соответственно в цифровой лингводидактике 

1Концепция цифровой трансформации процессов в системе об-
разования Республики Беларусь на 2019-2025 годы: утв. Мини-
стром образования Респ. Беларусь И. В. Карпенко, 15 марта 2019 г.  
URL: http://iso.minsk.edu.by/main.aspx?guid=34963

в процессе осмысления находятся вопросы обе-
спечения результативности учебного и речево-
го взаимодействия студентов в  цифровой обра-
зовательной среде, о создании условий для 
само познания в совместной деятельности в дан-
ной среде, развития субъектных качеств, нравст-
венного и духовного роста обучающихся.

Полисубъектность и диалогичность дистанцион-
ного обучения иностранным языкам неизбежно тре-
буют персонализации цифровой образовательной 
среды, что позволит каждому студенту инициировать 
учебно-познавательную и коммуникативную дея-
тельность, самостоятельно осуществлять целепола-
гание, выбирать способы достижения поставленных 
целей, принимать участие в создании своей образо-
вательной программы, опираясь на рефлексивные 
процессы и взаимооценку [Вайнштейн, 2021].

В этой связи особое значение приобретает орга-
низация в цифровой образовательной среде контро-
ля, который позволит зафиксировать объек тивные 
учебные достижения студентов в виде предметных 
результатов и обеспечит каждому субъекту учения 
возможность отслеживать процесс продвижения 
по индивидуальной образовательной траектории, 
рефлексировать по поводу личностных приращений 
и достижения метапредметных результатов.

Целью данной статьи является выделение 
специфических лингводидактических характери-
стик цифрового образовательного пространства 
с  учетом вышеназванных детерминант дистан-
ционного обучения студентов лингвистических 
специальностей иностранным языкам.

ЛИНГВОДИДАКтИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИя 
цИФРОВОГО ОБРАЗОВАтЕЛьНОГО 
ПРОСтРАНСтВА

Под цифровым образовательным пространством 
мы понимаем многомерную, методически обосно-
ванную организацию цифровой среды, в которой 
осуществляется коммуникативное полисубъектное 
взаимодействие участников образовательного про-
цесса друг с другом и с поликодовым цифровым кон-
тентом. Цифровая природа данного пространства 
определяет целый ряд его константных признаков. 
К  их числу относятся дистантность учебного и ре-
чевого взаимодействий субъектов, их опосредован-
ность цифровыми инструментами; гори зонтальность 
(а не иерархичность) связей между студентами, ко-
торые осуществляют совместное решение заданий; 
вытекающая из полисубъектности полилогичность 
речевого взаимодействия и его высокая аксиоло-
гичность; разделенность во времени в случае асин-
хронного взаимодействия; гибридность модусов 
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коммуникации в цифровой среде; поликодовость 
и нелинейность цифрового контента, возможность 
его модификации; множественность способов авто-
матизированной оценки деятельности и ее психо-
лого-педагогического сопровождения; персонали-
зированность процесса овладения иностранным 
языком; адаптивность цифровой среды к социаль-
ным и теоретико-методологическим требованиям, 
личностным и субъектным изменениям [Вайнштейн, 
2021; Соловьева, 2021а; Соловьева, 2022]. Перечис-
ленные сущностные характеристики цифрового об-
разовательного пространства в целом коррелируют 
с выделенными в лингвистике конституирующими 
признаками компьютерно-опосредованной комму-
никации: виртуальностью, дистантностью, статусным 
равноправием участников общения, гипертексту-
альностью, мультимодальностью, полилогистично-
стью и т. д. [Галичкина, 2004; Барковiч, 2016; Ахре-
нова, 2018].

Принимая во внимание заявленные особен-
ности цифрового образовательного пространства, 
проектирование методической системы дистанци-
онного обучения студентов иностранным языкам 
должно осуществляться с учетом характеристик его 
измерений: операционального, когнитивного, лич-
ностного, технологического и коммуникативного.

ОПЕРАцИОНАЛьНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
цИФРОВОГО ОБРАЗОВАтЕЛьНОГО 
ПРОСтРАНСтВА

В условиях дистанционного обучения студентов 
иностранным языкам операциональное измерение 
включает в себя саморегуляцию учебно-познава-
тельного и коммуникативного поведения субъектов; 
саморегуляция понимается нами как системно ор-
ганизованный психический процесс по инициации, 
организации и управлению всеми видами и  фор-
мами внешней и внутренней активности, которые 
направлены на решение учебных и коммуникатив-
ных задач и на достижение поставленных целей. 
Осознанная саморегуляция становится возможной 
только в случае наличия или формирования у сту-
дентов компьютерной компетентности и  репер-
туара лингвокогнитивных стратегий (семантиче-
ских, компенсаторных, лингвосистематизирующих, 
лингвокультурологических и медиативных) [Коря-
ковцева, 2023], а также метакогнитивных (регу-
лирующих учебно-познавательную деятельность) 
и  социальных стратегий (регулирующих совмест-
ную коммуникативную деятельность обучающихся). 
Следует помнить, что в цифровом образовательном 
пространстве функционируют не только обучающи-
еся, но и сами преподаватели, от которых требуется 

определенный уровень сформированности компью-
терной компетентности в единстве мотивационного, 
концептуального, поведенческого и регуляторного 
компонентов [Соловьева, 2021б].

ЛИЧНОСтНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ цИФРОВОГО 
ОБРАЗОВАтЕЛьНОГО ПРОСтРАНСтВА

В цифровом образовательном пространстве воз-
никают трудности с реализацией всех сторон ак-
туального устного общения. Они появляются в том 
числе и потому, что виртуальность дистанционного 
обучения и стирание границ между виртуальной 
и физической реальностью влияют на восприятие 
информации и коммуникативное поведение сту-
дента [Войскунский, 2017]. В условиях асинхрон-
ного дистанционного обучения на первый план 
выходят вопросы самоинициации и самооргани-
зации учебно-познавательной деятельности сту-
дентов, в основе которых должны лежать позна-
вательные потребности, реализующиеся в мотивах 
к взаимодействию с личностно и профессиональ-
но значимыми цифровыми дидактическими мате-
риалами. Поскольку в цифровом образовательном 
пространстве студенты могут выстраивать индиви-
дуальную образовательную траекторию и вступать 
во взаимодействие с равноправными субъекта-
ми учебно-познавательной деятельности, на их 
моти вы могут оказать влияние информационные 
и прочие потребности других обучающихся [Вой-
скунский, 2017], что следует учитывать в проекти-
ровании методической системы дистанционного 
обучения иностранным языкам [Вайнштейн, 2021].

В процессе синхронного компьютерно-опо-
средованного взаимодействия каждого участника 
образовательного процесса у студента сохраняется 
возможность самопрезентации, однако меняют-
ся ее формы. Самопрезентация осуществляется 
с помощью ника и изображения профиля, которые 
могут служить средством идентификации и  пере-
давать реальные сведения о студенте или в алле-
горической форме сообщать некие психологи-
ческие  /  психофизиологические характеристики 
человека, выражать ценностно-смысловые ориен-
тации его личности. В любом случае расширение 
и виртуализация образовательного пространства 
могут изменить коммуникативное поведение обу-
чающихся, приблизив используемые ими комму-
никативные тактики к манере функционирования 
их виртуальной личности в различных поджанрах 
виртуальной реальности [Ахренова, 2018]. С учетом 
специфики синхронной коммуникации в  цифро-
вом образовательном пространстве необходимо 
обеспечить интерперсональность (нейтральность) 
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коммуникативного поведения студентов и нау-
чить их избегать проявлений интерперсональности 
и субперсональности [Барковiч, 2016].

КОГНИтИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ цИФРОВОГО 
ОБРАЗОВАтЕЛьНОГО ПРОСтРАНСтВА

Виртуализация общения в дистанционном обуче-
нии иностранным языкам определяет когнитивные 
особенности протекания компьютерно-опосредо-
ванной коммуникации и внутренней учебно-позна-
вательной деятельности студентов, направленной 
на овладениие иностранным языком. В асинхрон
ном дистанционном обучении особое значение 
приобретают метаумения студентов планировать 
и регулировать свое взаимодействие с цифровым 
контентом, управлять коммуникацией с другими 
субъектами. Например, взаимодействие обучаю-
щихся в цифровом образовательном пространстве 
преимущественно с гипертекстовыми структурами 
влияет на процессуальную сторону чтения. Деко-
дирование текста с опорой на лингвистические 
маркеры (структурные, лексические, жанровые) 
способствует осмыслению содержания линейного 
текста, однако чтение гипертекста требует от сту-
дента большей активности и умений осмысленно-
го оперирования ассоциативными перекрестными 
ссылками [Войскунский, 2017], что позволит чтецу 
построить более сложную ментальную репрезен-
тацию текста. Сочетание в учебных гипертекстах 
семиотически разнородных источников также 
вызы вает необходимость овладения студентами 
способами декодирования, интерпретации и пере-
дачи содержания вербальных и невербальных 
компонентов текстов [Соловьева, 2022], при этом 
в дистанционном обучении это зачастую означает 
взаимодействие с другими студентами.

В синхронном дистанционном обучении ино-
странным языкам преподаватели и студенты 
сталкиваются с гибридностью общения на ино-
странном языке и перцептивной стороной ком-
пьютерно-опосредованного общения. Гибридность 
устно-письменного общения на иностранном 
языке характерна и для межкультурного взаимо-
действия в виртуальной реальности [Ахренова, 
2018; Барковiч, 2016]. В учебном речевом взаи-
модействии в контексте дистанционного обучения 
гибридное общение(хоть и носит институциональ-
ный характер) рассеивает внимание обучающихся 
из-за необходимости одновременно декодиро-
вать устные вербальные сигналы и письменные 
вербальные либо невербальные сигналы. Исполь-
зование в письменной речи вербальных и пара-
графемных средств, которые позволяют студентам 

реализовать прагматические цели и оказать иско-
мое воздействие на адресата [Ахренова, 2018; 
Соловьева, 2022] приводит к своеобразной «по-
лифонии» в виде политематичности и непред-
сказуемости бесед в чате, переходе к параллель-
ному индивидуальному общению с некоторыми 
адресатами в общем или личном чате. Подобные 
проявления «полифонии», безусловно, требуют 
в  устно-письменном общении дополнительных 
когнитивных усилий со стороны и преподавате-
ля, и студентов. Разумеется, обеспечение означен-
ных форм коммуникации требует дополнительных 
когнитив ных усилий со стороны и преподавателя, 
и студентов.

Гибридность синхронного общения в дистан-
ционном обучении иностранным языкам особенно 
ярко проявляется во время дистанционного учеб-
ного занятия. Мы понимаем под ним виртуальное 
учебное событие, направленное на овладение 
обучающимися иностранным языком, в котором 
осуществляется синхронное учебное и речевое 
взаимодействие студентов с преподавателем, друг 
с другом и цифровыми дидактическими матери-
алами. При этом речевое взаимодействие носит 
семиотически неоднородный характер, поскольку 
актанты могут обмениваться устными и, одновре-
менно, письменными сообщениями.

В дистанционном учебном занятии особую 
роль играет перцептивная сторона общения, по-
скольку виртуальность и одновременно расширен-
ность образовательного пространства, физическое 
дистанцирование студентов от преподавателя 
затрудняют взаимовосприятие и установление 
коммуникативного контакта [Солдатова, Войскун-
ский, 2021; Войскунский, 2017; Соловьева, 2021а]. 
Отметим, что особенности восприятия студента-
ми цифрового контента и автономного учебного 
взаимодействия с ним с целью поиска, декодиро-
вания и осмысления письменных или аудиовизу-
альных текстов на иностранном языке, накопле-
ния языкового и речевого опыта предполагают 
взаимосвязанное развитие умений и стратегий 
познавательной и коммуникативной деятельности 
[Коряковцева, 2023] с учетом специфики когни-
тивного измерения цифрового образовательного 
пространства [Соловьева, 2021а].

тЕхНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
цИФРОВОГО ОБРАЗОВАтЕЛьНОГО 
ПРОСтРАНСтВА

Технологическое измерение рассматривается 
нами как система средств, способов и стратегий 
овладения студентами содержанием учебной 
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дисциплины, путей организации дистанционного 
обу чения иностранным языкам. Управление техно-
логическим измерением может осуществляться 
с  помощью персонализированной адаптивной 
обу чающей системы [Вайнштейн, 2021], которая 
поз воляет студентам выбирать стратегии учеб-
но-познавательной деятельности (включая сов-
мест ную) по овладению иностранным языком 
и способы взаимодействия с цифровыми дидакти-
ческими материалами, выстраивать индивидуаль-
ную траекторию учения по результатами автома-
тизированной диагностики учебных достижений, 
рефлексии содержания и способов деятельности.

Ключевую роль в данном измерении играют 
семиотически неоднородные цифровые дидак-
тические материалы, с которыми студенты актив-
но взаимодействуют и которые модифицируются 
преподавателем (или системой) в соответствии 
с потребностями и возможностями обучающихся.

Речь, прежде всего, идет о поликодовых текстах, 
в которых взаимозависимые вербальные и невер-
бальные компоненты соединяются в нели нейную, 
гетерогенную, когерентную и модульную компози-
ционную структуру [Соловьева, 2022]. В цифровой 
образовательной среде могут быть представлены 
следующие виды поликодовых текстов, предназна-
ченные для дистанционного обучения студентов 
иностранным языкам: интерак тивные гипертексты, 
аудиовизуальные гипертексты, креолизованные 
цифровые истории и семио тически обогащенные 
прецедентно-значимые тексты.

Интерактивные гипертексты содержат потен-
циально автономные узлы с вербальной инфор-
мацией, объединенной тематически, и ассоциатив-
ные гиперссылки с мультимедийными средствами, 
обра зующими смысловое целое с основным тек-
стом. Интерактивные гипертексты могут служить 
источниками лингвистической и экстралингвисти-
ческой информации в процессе обучения студен-
тов изучающему чтению. Они могут также исполь-
зоваться для организации онлайн-взаимодействия 
группы обучающихся со смысловыми фрагмента-
ми текста с целью коллективной обработки извле-
каемой информации и / или совместного обсуж-
дения содержания текста на послетекстовом этапе.

В аудиовизуальных гипертекстах вербальные 
узлы представляют собой монологи-образцы или 
диалоги-образцы на иностранном языке, которые 
связаны гипертекстовой связью с мультимедийны-
ми средствами, выполняющими узконаправлен-
ную дидактическую функцию. Например, аудио-
записи могут использоваться для предъявления 
звукового образа незнакомого обучающимся сло-
ва или просодических компонентов отрезка моно-
логической / диалогической речи; а динамические 

схемы или иная изобразительная наглядность мо-
гут семантизировать значение отдельных слов или 
отрезка текста, визуализировать экстралингвисти-
ческий контекст.

В креолизованных цифровых историях соче-
таются вербальные элементы, которые содержат 
транслируемую информацию, и статические изо-
бражения, которые визуализируют экстралингви-
стическую ситуацию общения. Комиксы или иные 
фабульные цифровые истории могут выступать 
в качестве содержательной опоры для монологи-
ческого повествования или диалогического обще-
ния, а также в качестве смысловой опоры для соз-
дания студентами собственных цифровых историй.

Семиотически обогащенные прецедентно-зна-
чимые тексты в виде интернет-мемов, рекламных 
текстов и т. д. содержат изобразительные компонен-
ты, которые позволяют преподавателю передать 
прецедентные феномены культуры народа, а обу-
чающимся − осознать культурные коды того или 
иного сообщества, необходимые для понимания 
собеседника в процессе межкультурной коммуни-
кации и формирования эмоционально-ценностно-
го компонента содержания обучения иностранным 
языкам.

КОММУНИКАтИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
цИФРОВОГО ОБРАЗОВАтЕЛьНОГО 
ПРОСтРАНСтВА

В силу опосредованности цифровой средой усили-
вается роль интеракциональной стороны общения 
на иностранном языке в цифровом образователь-
ном пространстве. Специфика данной стороны тре-
бует поиска ответа на следующий вопрос: «Являются 
ли коммуникативные акты, которыми обмениваются 
адресат и адресант в процессе синхронного дистан-
ционного обучения иностранным языкам, единицей 
общения (причем гибридного) или опосредованно-
го речевого взаимодействия?».

Поставленный вопрос связан с тем, что в циф-
ровой образовательной среде физический контакт 
между собеседниками отсутствует, а используемые 
параграфемные средства допускают различные 
интерпретации, что снижает эффективность воз-
действия на адресанта. Следовательно, интеракци-
ональная сторона общения требует особой орга-
низации в дистанционном обучении иностранным 
языкам и овладения студентами специфическими 
умениями учебного и речевого взаимодействия 
в цифровой образовательной среде.

Перцептивная сторона общения в цифровой 
образовательной среде также осложняется дис-
тантностью взаимодействия и наличием большого 
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количества гетерогенных элементов, особенно 
в цифровых дидактических материалах, что значи-
тельно влияет на смыслообразование и не всегда 
положительно. В синхронном дистанционном обуче-
нии иностранным языкам на понимании виртуально-
го собеседника сказывается и опыт так называемой 
«цифровой социализации» [Солдатова, Войскунский, 
2021, с. 432], накопленный студентами в процессе 
социального взаимодействия с представителями 
различных лингвокультурных сообществ в оболочке 
специализированных интернет-платформ.

Гибридность коммуникативной стороны обще-
ния в процессе цифровой социализации и сама 
специфика дистанционного обучения иностранным 
языкам требуют нового взгляда в лингводидактике 
на отбор речевого и языкового материала. Вовле-
ченность современного человека в межличностное 
и профессиональное общение в интернет-поли-
логе вызывает необходимость овладения студен-
тами вербальными и невербальными средствами, 
которые реализуются в различных жанрах интер-
нет-дискурса и позволяют передать апелятивную, 
фатическую, характеризующую и эмотивную функ-
ции адресации [Викулова, Шарунов, 2008]. Взаимо-
действие человека с мультимедийными элементами 
интернет-СМИ, рекламы, гипертекстов различных 
жанров требуют овладения студентами умениями 

медиации текста, понимания прецедентно-значи-
мых феноменов иных культур [Соловьева, 2022].

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Таким образом, в цифровой лингводидактике все 
очевиднее становится необходимость междисци-
плинарного подхода к вопросам педагогическо-
го проектирования цифрового образовательного 
пространства, организации совместной учебно- 
познавательной деятельности студентов в ней и 
учебного взаимодействия с цифровыми дидакти-
ческими материалами, управления компьютерно- 
опосредованным взаимодействием обучающих-
ся и других участников дистанционного обуче-
ния иностранным языкам. В цифровом образо-
вательном пространстве обеспечение условий 
для саморазвития студента как личности и субъ-
екта, для построения обучающимися индивиду-
альной образовательной траектории, которая 
соотносится с  их мотивами, личностными и про-
фессиональными потребностями, требует учета 
специфики операционального, личностного, ког-
нитивного, технологического и коммуникатив-
ного лингводидактических измерений данного  
пространства.
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ВВЕДЕНИЕ

На кафедре методики и кафедре лингводидактики 
Московского государственного лингвистического 
университета всегда очень тщательно исследо-
вались вопросы реализации общедидактических, 
психологических, лингвистических и методиче-
ских принципов обучения в процессе преподава-
ния иностранных языков (ИЯ).

Одним из авторитетнейших исследователей 
в этой области была з. М. Цветкова, много лет воз-
главлявшая кафедру методики обучения ИЯ в Мос-
ковском государственном педагогическом инсти-
туте иностранных языков имени Мориса Торе за 
(Московском государственном лингвистическом 
университете).

Одной из крупных проблем, решению которой 
зоя Михайловна посвятила много лет научного 
творчества, была проблема особенностей реали-
зации общедидактических принципов в процессе 
обучения иностранным языкам, в том числе прин-
ципов принципов сознательности, наглядности, 
активности и др. Важно подчеркнуть, что попыт-
ка раскрыть значение общедидактических прин-
ципов для обучения иностранным языкам была 
предпринята впервые [Преподавание и изучение 
иностранных языков: традиции и новации, 2002].

РЕАЛИЗАцИя ВЕДУщИх ПРИНцИПОВ 
В ПРОцЕССЕ ОБУЧЕНИя ИНОСтРАННыМ 
яЗыКАМ

Принцип сознательности в процессе изучения ино-
странного языка з. М. Цветкова трактовала как осоз-
нание учащимися не только особенностей иностран-
ного языка, но также целей его изучения и путей 
преодоления возникающих трудностей. Анализируя 
этот принцип, она пришла к выводу, что учащимся 
не надо бояться делать ошибки при изучении ино-
странного языка, важно лишь вовремя исправлять 
их и на этом учиться. Кроме того, профессор Цветко-
ва настаивала на том, что грамматические правила 
должны служить ключом к пониманию текста для 
слушания или для чтения, средством для оформле-
ния мыслей, а не просто объектом для заучивания.

Касаясь принципа наглядности, з. М. Цветкова 
писала о наличии внешней и внутренней нагляд-
ности, о пользе частичной транскрипции, а также 
об использовании наглядных пособий не только 
при объяснении нового материала, но и в ходе 
формирования речевых умений. Принцип актив-
ности она связывала с требованием с самого нача-
ла ставить учащихся перед необходимостью само-
стоятельно применять свои знания на практике.

Далее она показала значимость принципа 
учета родного языка при овладении иностранным. 
Касаясь обучения грамматике, профессор Цвет-
кова выступала против традиции объяснять язы-
ковые явления на иностранном языке, так как, по 
ее мнению, это не имеет большого значения для 
формирования умений устной речи и лишь затруд-
няет осознание учащимися значения, образования 
и употребления грамматических явлений.

Сегодня кафедра лингводидактики продолжа-
ет изучать вопросы, связанные с эффективным 
применением принципов обучения на занятии ИЯ, 
сосре доточивая свое внимание, в первую очередь, 
на лингводидактических и методических принци-
пах, в том числе на принципе аутентичности, кото-
рый представляется наиболее актуальным.

Принцип аутентичности предполагает рацио-
нальное использование подлинных материалов, 
таких как аудио- и видеозапись, телеклип, фрагмент 
фильмов, газетная статья, текст из художествен-
ной и научно-популярной литературы, рекламная 
брошюра, театральная афиша, метеосводка, меню 
кафе / ресторана и др., что придает учебному про-
цессу необходимую достоверность. В резуль тате 
ознакомления с подлинными образцами звучащей 
речи учащиеся получают сведения об особенно-
стях коммуникации в данном социуме (темп речи, 
сигналы эмотивного характера, наличие маркеров 
смысловой связи внутри звучащего текста). Печат-
ные тексты знакомят с иноязычными культурными 
и социальными контекстами. Образцы звучащих 
и  графических текстов формируют у  учащихся 
представление о способах реализации коммуника-
тивных функций в изучаемой культуре.

Аутентичные тексты являются источниками 
полу чения знаний о носителях иного языка и куль-
туры, обогащают объем лингвистических средств 
общения и обеспечивают уместность их употре-
бления в ситуации межкультурного общения.

Помимо большей мотивационной привлека-
тельности, по мнению специалистов, аутентичные 
тексты демонстрируют, как реальные тексты исполь-
зуются для достижения реальных целей общения, 
для получения личностно или профессионально 
значимой информации. Поэтому специалисты даже 
советуют даже советуют предъявлять аутентичные 
тексты в их подлинной графике, т. е. так, как они 
были представлены в журнале, газете, в брошюре 
для туристов и т. п. Более того, специалисты указы-
вают на еще одно преимущество аутентичных тек-
стов, неупрощенных с точки зрения лексики или 
синтаксиса: они учат понимать естественный пись-
менный дискурс [Nuttall, 2000].

Как показывает личный педагогический 
опыт и наблюдение за опытом других учителей / 
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преподавателей иностранного языка, еще более 
эффективно предъявление реальных образцов 
зару бежной прессы, аутентичных в прямом смыс-
ле слова.

На наш взгляд, помимо опоры на аутентичные 
материалы, предназначенные для носителей иной 
культуры, а не разработанные в учебных целях, ре-
ализация принципа аутентичности предполагает 
имитацию / моделирование на уроке иностранного 
языка особой обстановки. Она требует «естествен-
ного» употребления иностранного языка, через со-
здание мотивационной базы общения в ситуациях, 
в которых учащиеся могут оказаться в реальной 
жизни. Создать необходимые условия для есте-
ственного общения можно, используя на занятии 
иностранного языка ролевые или деловые игры. 
Ролевая игра позволяет формировать и совершен-
ствовать межкультурную коммуникативную компе-
тенцию в условиях, максимально приближенных к 
аутентичному общению, и способствует преодоле-
нию языкового барьера между коммуникантами, 
принадлежащими к различным культурам.

Организация ролевых игр в формате между-
народной конференции, семинара, дискуссии и т.п. 
естественно, предполагает участие «зарубежных» 
коллег, что оправдывает использование ИЯ как 
языка-посредника.

Приведем пример подобной ролевой игры, 
пред назначенной для подготовки будущих препо-
давателей.

THE TEACHER'S ATTITUDE  
TO THE MAIN GOALS AND OBJECTIVES OF THE 
FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM /ROLE-PLAY/

Act out an international workshop devoted to the 
problem of the foreign language classroom goals. It 
should provide plenty of argument and lively debate. Gen-
eral questions which need to be answered as a result of 
the discussion:

1. Do you agree that meaningful and authentic 
communication should be the goal of the foreign 
language classroom?

2. Do you agree that fluency and accuracy are 
equally important?

3. Do you agree that the stage of error and trial is a 
natural part of language acquisition?

Choose one of the opinions listed below and get ready 
to take part in the workshop. Think of the arguments in 
favour of your opinion and of the arguments against the 
other opinions. Remember this is a formal situation, try to 
be very polite.

Opinion 1. You believe that the foreign language class-
room should imitate situations of authentic intercultural 
communication whose participants are to try and achieve 
authentic communicative goals. You emphasize the prior-
ity of meaning and fluency over accuracy. You insist that 
overcorrection can be very damaging and demotivating for 
the learner.

Opinion 2. You regard errors as a symptom of failure 
and you are all for accuracy. You insist that errors must be 
eliminated from the classroom altogether, and Wif errors 
do occur, they are to be corrected immediately and treated 
with intensive drilling.

Opinion 3. You are convinced that errors are inevitable. 
They are, in fact, an integral part of the process of foreign 
language acquisition and, therefore, are to be regarded 
not as signs of failure but as evidence that the student is 
trying to get his message across, is fighting for meaning? 
Which? Of course, should come first. Nor are errors harm-
ful to the learning process. On the contrary, students learn 
by making mistakes and having them corrected.

Chairperson. You are going to act as the chairperson of 
the meeting. You should avoid voicing your own feeling till 
the very end of the session, and you should adopt an im-
partial attitude. Don’t hesitate to quote your ‘colleagues’. 
Try to reach a decision on the issues mentioned above (see 
the general questions). If no consensus is reached, you 
may put each motion to vote.

In any case, be ready  to sum up the discussion and 
thank the participants, make sure everyone has a chance 
to speak.

Variant of setting up the role play. Act out an interna-
tional workshop devoted to the problem of the foreign 
language classroom goals. It should provide plenty of 
argument and lively debate. Here are the motions to be 
discussed:

1. Meaningful and authentic communication should 
be the goal of the foreign language classroom.

2. Fluency and accuracy are equally important for 
successful communication.

3. Students learn by making mistakes, making 
mistakes is a natural part of language acquisition.

Before the discussion begins, the chairperson puts 
each motion to vote and the class can be divides into 
3 groups.

Group 1 believe that the foreign language classroom 
should imitate situations of authentic intercultural 
communication whose participants are to try and achieve 
authentic communicative goals. You emphasize the priority 
of meaning and fluency over accuracy. You insist that 
overcorrection can be very damaging and demotivating 
for the learner.

Group 2 regard errors as a symptom of failure and 
you are all for accuracy. You insist that errors must be 
eliminated from the classroom altogether, and Wif errors 
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do occur, they are to be corrected immediately and treated 
with intensive drilling.

Group 3 haven’t made up their minds and are still 
considering the issues raised.

 Each group is to try and prove its point of view and to 
win group 3 over.

At the end of the discussion the chairperson puts the 
motions to vote again.

Важнейшим этапом овладения ИЯ является не 
только этап формирования определенных умений, 
навыков и компетенций, но также этап контроля 
уровня сформированности искомых умений и  на-
выков. Как показывает практика, и на этом этапе 
уместно и эффективно применять ролевые и де-
ловые игры. При профессиональной подготовке 
будущих учителей ИЯ целе сообразно применять 
проведение небольших фрагментов уроков, разра-
ботку планов занятий ИЯ, составление учебно-ме-
тодических материалов и т. п. Такие задания вполне 
можно считать аутентичными, если рассматривать 
понятие «аутентичность» в широком смысле как 
нечто «дейст вительное подлинное, соответствую-
щее подлинному» [Ожегов, 1981, с. 32]. Будущим 
учителям  /  преподавателям ИЯ можно предлагать 
следующие задания:

 – выступите в роли преподавателя ИЯ и про-
ведите фрагмент урока ИЯ, посвященно-
му введению (закреплению) лексической 
единицы, грамматической модели, фоне-
тическому образцу;

 – выступите в роли учителя ИЯ и объясните 
«учащимся», в чем заключается трудность 
усвоения следующей лексической едини-
цы, грамматической модели, звука;

 – выступите в роли преподавателя ИЯ и сфор-
мулируйте методически грамотную инструк-
цию к упражнению, указав цель упражнения 
и описав процедуру его выполнения.

Как видно из последнего задания, в соответ-
ствии с принципом аутентичности в содержание 
обучения обязательно должно быть включено обу-
чение этикетным формулам, принятым в изучае-
мой культуре, в том числе и к этикетным формулам 
педагогического общения. Педагогическое взаи-
модействие преподавателя ИЯ и учащихся должно 
быть устремлено к естественности, к подлинно-
сти с точки зрения профессионального обще ния, 
харак терного для иной культуры. Другими слова-
ми, учителя / преподаватели ИЯ должны владеть 
педагогическим дискурсом.

Дискурс является, прежде всего, образцом реа-
лизации определенных коммуникативных наме-
рений в конкретной коммуникативной ситуации 
и по отношению к определенному собеседнику, 

выраженным языковыми и неязыковыми сред-
ствами. При этом адекватность речевого пове-
дения коммуникантов оценивается успехом  / 
неудачей речевого взаимодействия и, следова-
тельно, достижением / недостижением коммуни-
кативной цели, а не языковой правиль ностью  / 
неправильностью текста. Очевидно, что только 
при использовании дискурса в обучении можно 
подготовить обучающихся к естественному обще-
нию [Елухина, 2000].

Н. В. Елухина отмечала, что для формирования 
профессиональной дискурсивной компетенции 
необходимо:

1) владеть набором типов дискурсов;
2) обладать умением выбирать тот тип дискур-

са, который соответствует коммуникатив-
ной цели говорящего и обеспечивает реа-
лизацию его комму никативных намерений;

3) создавать реальный дискурс в соответствии 
со сферой и ситуацией общения, с учетом 
статуса речевого партнера и его коммуни-
кативной цели;

4) обеспечить уместность своего речевого 
и неречевого поведения, опираясь на фоно-
вые знания о культуре, обычаях и тради-
циях страны изучаемого языка и учиты-
вая особенности менталитета носителей 
языка;

5) понимать и интерпретировать информацию 
воспринимаемого дискурса, опираясь на 
знание ситуации, на информацию о говоря-
щем, о его коммуникативной цели, а также 
на фоновые знания о стране и народе – 
носи теле языка [Елухина, 2000].

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Особый акцент сегодня делается на лингводидак-
тический потенциал иноязычного взаимодействия 
преподавателя и студентов на занятии иностран-
ного языка, что, к сожалению, не всегда получает 
должное внимание со стороны преподавателей 
в учебном процессе.

Мы рассматриваем иноязычный профессио-
нальный педагогический дискурс как важнейший 
инструмент достижения практических, образова-
тельных и воспитательных целей в рамках учеб-
ного предмета «Иностранный язык». Професси-
ональный педагогический дискурс, обеспечивая 
межличностное общение преподавателя и уча-
щихся на иностранном языке, призван погру-
зить учащихся в контекст иной культуры с целью 
формирования их иноязычной коммуникативной 
компетенции.
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Другим словами, речевое поведение препо-
давателя, которое является важнейшим сред-
ством моделирования аутентичной языковой сре-
ды в  процессе осуществления педагогического 
обще ния на занятии иностранным языком, долж-
но отвечать таким характеристикам, как умест-
ность вербального и невербального поведения 

учителя  /  преподавателя ИЯ, разнообразие язы-
ковых средств общения, выразительность и эмо-
циональность. Речевое и неречевое поведение 
профессионального учителя  /  преподавателя ИЯ 
должно максимально приближаться к естествен-
ному, аутентичному поведению носителей изуча-
емого языка и культуры.
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ВВЕДЕНИЕ

Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образова-
ния задает систему координат, определяющую ком-
плексную норму качества высшего образования, 
основными требованиями которой являются ком-
петентностная направленность и студентоцентри-
рованная ориентация. Это диктует необходимость 
формирования поддерживающей образовательной 
среды, обеспечивающей инновационность и про-
дуктивность образовательного процесса.

В данной связи использование информацион-
ных и коммуникационных технологий в сочетании 
с креативными технологиями играет ключевую 
роль в формировании широкого спектра умений, 
являющихся стрежневыми в профессиональной 
деятельности, а также представляет собой инстру-
мент, способствующий автономному аккумулиро-
ванию и конструированию знаний обучающихся.

Данный подход обеспечивает создание инди-
видуальной образовательной траектории, позво-
ляющей каждому студенту самостоятельно 
вов лекаться в процесс поиска и обработки инфор-
мации, в ходе которого осуществляется накопление 
и структурирование знаний о мире.

Обучающиеся должны обладать компетенцией, 
способствующей формированию опыта существо-
вания в пространстве, которое отражает своеобра-
зие изучаемого лингвокультурного социума. Необ-
ходимо также, чтобы вышеознаенная компетенция 
позволяла обучающимся сочетать использование 
информационных и креативных технологий.

Оптимальным когнитивным инструментом, 
отвечающим современным требованиям, являет-
ся проектная составляющая в образовательном 
процессе.

ПРОЕКтНАя ДЕятЕЛьНОСть КАК ФАКтОР 
ОПтИМИЗАцИИ ПРОФЕССИОНАЛьНО 
ОРИЕНтИРОВАННОГО ОБУЧЕНИя 
ИНОСтРАННыМ яЗыКАМ

Проектная деятельность обучающихся в образова-
тельном процессе является неотъемлемой частью 
подготовки к будущей профессии. В дидактиче-
ском контексте она позиционируется как процесс 
опосредованного познания действительности, при 
котором человек использует технологические, тех-
нические, экономические и другие знания [Рыблова, 
2023]. Можно также описать проектную деятель-
ность как ориентированный на обучающихся метод 
эффективного сочетания языка и контента, в кото-
ром преподаватель приобретает роль наставника 

и фасилитатора, не давая знания, а оказывая содей-
ствие [Larmer, 2010].
В предлагаемых определениях, как правило, под-
черкивается личная значимость проектной деятель-
ности для обучающихся, которая обеспечивается 
посредством самостоятельного выбора исследова-
тельских стратегий [Larmer, 2010]. Данный взгляд 
всецело коррелирует с представлением о том, что 
проектная деятельность построена на принципах 
преподавания, ориентированных на обучающихся 
[Mergendoller, 2010]. В образовании проектная дея-
тельность реализует междисциплинарный, практи-
ко-ориентированный подход и имеет результатив-
ный характер, что дает возможность обучающимся 
действовать самостоятельно, приобретать практи-
ческий опыт и демонстрировать его.

На наш взгляд, следующее определение явля-
ется наиболее значимым, поскольку оно отража-
ет суть современного представления о проект-
ной деятельности: «Проектная деятельность – это 
само стоятельное планирование и выполнение 
комплекса учебных и исследовательских заданий, 
направленное на получение конечного интеллек-
туального продукта, имеющего профессиональную 
направленность». Главной дидактической целью 
проектной деятельности является конструирова-
ние знаний обучающихся на основе междисци-
плинарного подхода.

В основе проектной деятельности лежит модель, 
разработанная в зависимости от целей, планируе-
мых результатов и направления профессиональной 
подготовки. Анализ научных взглядов, представлен-
ных в исследованиях российских авто ров [зимняя, 
1999; Полат, 2005; Рыблова, 2023] и  зарубежных 
ученых [Дьюи, 1924; Килпатрик, 1925; Лармер, 
2010], показал, что наиболее разработанной темой, 
связанной с проектной деятельностью, являются ее 
многочисленные преимущества. Среди них отме-
чаются такие, как развитие проектного мышления 
и автономности, формирование мотивации, практи-
ческая ориентированность и другие.

Мы выделили из них те, которые релевантны 
для более узкой целевой аудитории, то есть, для 
будущих специалистов социально-политического 
профиля, владеющих иностранными языками:

1) междисциплинарность;
2) возможность реализации индивидуальных 

профессиональных потребностей обучаю-
щихся;

3) раскрытие творческого потенциала обуча-
ющихся;

4) развитие навыков командной работы (в кол-
лективном проекте);

5) привлечение широкого спектра цифровых 
ресурсов в соответствии с индивидуально 
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заданными целями, а также возможностя-
ми здоровья обучающихся;

6) полная вовлеченность обучающихся и фор-
мирование стойкой мотивации;

7) формирование чувства личной ответ-
ственности каждого исполнителя проекта 
(как в ходе индивидуальной, так и коллек-
тивной проектной деятельности);

8) возможность выполнения заданий проек-
та в индивидуальном темпе;

9) формирование таких профессионально 
значимых навыков, как запрос информа-
ции, управление проектом, критическое 
мышление, оценка результата, решение 
зада чи инновационными способами;

10) создание благоприятной социальной среды, 
способствующей взаимодействию обуча-
ющихся.

В таком понимании проектная деятельность 
реализует междисциплинарный, компетентност-
ный подход, который является основополагающим 
в  обучении иностранному языку студентов поли-
тических специальностей. Проектная деятельность 
применяется в процессе обучения начиная с уров-
ня В1 (английский язык) и А2 (прочие иностранные 
языки). На уровне В1 проектные работы получают 
профессиональную направленность. Проектная де-
ятельность в обучении иностранному языку тесно 
связана с формированием межкультурной комму-
никативной компетенции, поскольку, как уже было 
отмечено, в ходе проектной деятельности форми-
руется автономия и повышается мотивированность 
студентов. В процессе исполнения проекта обучаю-
щимися проводится сравнение родной культуры 
с культурой страны изучаемого языка, благодаря 
чему усваивается информация о стране изучаемо-
го языка, а также постигаются социальные ценно-
сти и  лингвистические особенности иноязычной 
культуры. Таким образом, обучающийся постепен-
но осваивает роль медиатора культур – языковой 
личности, познавшей тонкости иноязычных культур 
и особенности их взаимодействия.

 Мысль о важности развития межкультурной 
коммуникативной компетенции проводится во 

многих исследованиях. Справедливо подчеркива-
ется, что преподавание владения языком и  пре-
подавание межкультурной компетенции нераз-
делимы. Одна из целей проектной деятельности 
в иноязычном обучении социально-политиче-
ской области – формирование умений, связанных 
с обра боткой и систематизацией профессиональ-
но значимой информации на иностранном языке. 
Данная работа должна проводиться с учетом ре-
чевых норм профессионального поведения в ино-
язычной среде.

В этой связи необходимо понимать, какие 
компетенции являются конечными и ключевыми 
в проектной деятельности. На наш взгляд, к ним 
относятся следующие:

1) инфоцентричность: уметь ориентироваться 
в информационном постранстве; уметь ана-
лизировать, отбирать, обмениваться инфор-
мацией; уметь самостоятельно конструиро-
вать и структурировать знания в процессе 
решения практических задач;

2) аналитичность: уметь оценивать результаты 
проектной деятельности (индивидуально, 
в группе или в коллективе);

3) экзистенциональность: уметь осознавать и 
принимать инаковость иноязычной куль туры.

4) интерактивность: уметь представить резуль-
таты работы в конденсированной форме;

5) инновационность: уметь решать зада-
чи, обозначенные проектом, нестандарт-
ным способом с привлечением цифровых 
ресурсов.

Существуют различные виды проектной дея-
тельности в зависимости от ее уровней, наличия 
методического ориентира, времени и формы осу-
ществления (см. табл. 1).

В целом проектная деятельность, осуществля-
емая в любой форме аудиторно и внеаудиторно, 
как на макроуровне, так и на микроуровне, стиму-
лирует обучающихся к структурированию знаний 
и приобретению реальных навыков, применяемых 
в профессиональной сфере. Проектная деятель-
ность как метод способствует воплощению теории 
в практике. Привлечение обучающихся к работе 

Таблица 1

ВИДы ПРОЕКТНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Уровень
Микроуровень Макроуровень

Индивидуальный групповой коллективный

Время Аудиторная работа Внеаудиторная работа

Наличие ориентира С опорой Без опоры

Форма Презентация Публичное выступление Дискуссия Круглый стол
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с материалом, представляющим для них профес-
сиональный интерес, являет собой практический 
подход, который позволяет добиться желаемого 
результата путем обмена информацией, совмест-
ного планирования, проектирования, сбора и ана-
лиза данных с последующим представлением 
резуль татов работы.

Применительно к социально-политической 
области в качестве иллюстрации можно привести 
следующие примеры проектной работы:

1. Круглый стол на тему: 
«Governments, systems, regimes»

Цель – расширить знания студентов по теме 
«Governments, systems, regimes».

Задачи:
1) осуществить поиск, отбор и анализ информа-

ции по теме круглого стола с использованием 
открытых источников на английском языке;

2) отработать навык публичного выступления 
с докладом по профессиональной тематике на 
английском языке;

3) отработать приемы ведения дискуссии по об-
щественно-политической тематике.

Вопросы для круглого стола:
• Is democracy the best regime and should it be 

promoted coercively?
• Are international affairs inhospitable to liber alism?
• What are the main advantages and deficiencies 

of communism and capitalism?
• Is the ascendancy of modern democratic regimes 

mostly defined by the supremacy of liberal values 
and institutions?

2. Круглый стол:  
«La globalización es un mito o una realidad» 

(Perspectiva mundial: globalización o regionalización)
Цели:
1) определить, является ли глобализация мифом 

или реальностью;
2) обозначить перспективы глобализации и регио-

нализации;

3) объяснить, как протекает глобализация на исто-
рических примерах;

4) прийти к выводу, будет ли глобализация или ре-
гионализация развиваться в будущем.

Вопросы:
• Что такое деглобализация?»
• Что такое регионализация?»
• В какой форме проявляется глобализация и ре-

гионализация?»
• Для чего страны объединяются в интеграции 

и взаимодействуют между собой?
Дополнительные вопросы:
• Как современный мировой кризис влияет на 

развитие глобализации?
• Как современный мировой кризис влияет на 

развитие регионализации?

3. Подиум-дискуссия  
«Конфликт между востоком и Западом  

и его значение для международной политики»

Подиум-дискуссия – это публичный обмен 
идеями, который дает возможность обсудить кон-
кретную тему.

Распределение ролей: в дискуссии участвуют 
политик(и); экономический эксперт; общественный 
деятель, имеющий отношение к проблеме; ученый, 
который исследовал проблему; журналист(ы).

Ход дискуссии: выбирается модератор, кото-
рый ведет дискуссию. Основным направлением 
дискуссии всегда должно быть обсуждение клю-
чевых тем. задача модератора также состоит в том, 
чтобы придумать как можно больше открытых 
воп росов, которые создадут необходимый вектор 
развития мысли.

Поскольку проектная деятельность предпо-
лагает использование инновационных и творче-
ских решений, обучающимся предлагается широ-
кий спектр цифровых инструментов, которые 
могут применяться в соответствии с индивидуаль-
но задан ными целями и / или возможностями здо-
ровья обучающихся (см. табл. 2).

Таблица 2

ЦИФРОВыЕ ИНСТРУМЕНТы, ИСПОЛьзУЕМыЕ В ПРОЕКТНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

вид работы Тип цифрового инструмента Название инструмента

Электронная презен-
тация

Программа подготовки  
электронных презентаций Power Point, Prezi, SlideRocet, Figma, TopHat, VoiceThread

Таблицы / графики
Табличные процессоры Microsoft Excel, Lotus, Quatro Pro
Графические редакторы Paint, Corel Draw, Adobe illustrator
Иконографика Canva, PosterMyWall, Piktochart, DesignCap, Storybird

Видеоролик Программа обработки видео Vegas, Movavi, iMovie, Thinglink
Визуализация идей Онлайн-доска Padlet, Popplet, Miro, Rizzoma, Scrumir
Размещение контента Онлайн-платформа Твой вуз
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этАПы РАБОты НАД ПРОЕКтАМИ

Для обеспечения эффективности метода проект-
ной деятельности, процесс работы над проектом 
должен быть тщательно спланирован и подготов-
лен преподавателем. Выделяются следующие этапы 
работы над проектом:

• подготовительный этап: определение содер-
жания проекта, его целей и задач, а также 
навыков, формированию которых способ-
ствует данный проект;

• проектирование: разработка концепции 
конеч ного результата;

• планирование: определение формата про-
екта, отбор ресурсов для его реализации, 
а  также планирование действий по под-
держке проекта со стороны преподавателя;

• тестирование: презентация проекта;
• оценивание: анализ результатов осущест-

вленной проектной деятельности.
Необходимо заранее учитывать то, что каждый 

заду манный проект должен быть реализуемым на 
практике.

В ходе осуществления проектной деятельно-
сти обучающимися преподаватель приобретает 
стратегическую роль наставника и фасилитатора, 
которая включает следующие задачи:

1) планирование собственной деятельности 
по согласованию всех этапов работы с обу-
чающимися и их поддержке, сопровождаю-
щую проектную работу, с учетом интересов 
обучающихся и индивидуально заданных 
целей проекта;

2) создание благоприятной среды, стимули-
рующей автономию и способность к само-
стоятельной работе;

3) разработка инновационных методов оце-
нивания проектной деятельности;

4) формирование позитивного отношения 
обучающихся к своей автономности и са-
мостоятельности в контроле над процес-
сом проектной деятельности.

В рамках проектной деятельности преподава-
тели кафедры также занимаются подготовкой сту-
дентов к различным международным творческим 
конкурсами и конференциям. Данный вид дея-
тельности реализуется во внеучебное время.

Политический дискурс является благотворной 
почвой для осуществления проектной деятельности 
обучающимися. Студенты имеют возможность выбора 
своей проектной работы. Она может варь ироваться 
как по форме, так и времени осуществления. Проект-
ная работа может проводится с исполь зованием опо-
ры или без нее, индивидуально или в группе.

В ходе изучения практического курса ино-
странного языка на четвертом курсе (по направ-
лениям подготовки «Международные отношения», 
«Политология» и «зарубежное регионоведение») 
практикуется подготовка профессионально ориен-
тированных проектных работ по следующим темам: 
«Regional conflict», «Book review» и «Political lead-
er» (см. табл. 3).

Рекомендуемая структура проекта «Regional 
conflict» может включать в себя следующие блоки: 
спорная территория – акторы – хронология конф-
ликта – перспективы разрешения конфликта.

Структура проектной работы по теме «Politi-
cal leader» носит менее жесткий и более субъек-
тивный характер, однако автор проекта должен 
обосновать свой выбор, а также осветить вопро-
сы, касающиеся личностных качеств лидера и его 
вклада в политическую жизнь.

Таблица 3

ПРОЕКТНыЕ РАБОТы СТУДЕНТОВ

вектор проектной  
деятельности «Regional conflict» «Book review» «Political leader»

Количество пред ставлен ных 
проектов 35 25 25

Примеры 

“10 Facts about the Kosovo 
conflict”
“Quebec independence 
movement”
“Oromo-Somali Clashes”
“Kurdish-Turkish Conflict”
“Yugoslav war”
The Eritrean-“Ethiopian bor-
der conflict”
“The Agacher Strip War”
“US-Mexico border conflict”

“The Origin of Totalitarian-
ism” by H. Arendt
“The age of the crowd: A 
historical treatise on mass 
psychology” by Sergei Mos-
covici
“Political image of Russia in 
the French mass media”
“Sapiens: a brief history of 
humankind”
“Global environmental crisis: 
causes and possible ways out”

“Charles de Gaulle”
“John F. Kennedy”
“Winston Leonard Churchill”
“10 facts about Sir Winston 
Churchill”
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Проектная работа «Book review» основана на 
изученном в течение семестра профессионально 
ориентированном произведении объемом до 300 
страниц (академическое чтение) и обычно сле-
дует определенной схеме: информация об авто-
ре  – трактовка темы произведения – структура 
произведения  – ключевые единицы терминологи-
ческого аппарата – анализ полезности произведе-
ния – обобщение сильных и слабых сторон данной 
книги – обоснование выбора произведения.

Пятилетний опыт реализации в обучении про-
ектной деятельности по обозначенным векторам 
позволяет сделать ряд выводов.

Выбор тематики проектных работ обычно 
определяется изучаемым иностранным языком 
(первым или вторым): студенты, отдают предпочте-
ние насущным проблемам, связанным со странами 
изучаемых языков. Это преимущественно касается 
рубрик «Political leader» и «Regional conflict».

1. Выполняя проектную работу «Book review», 
обучающиеся делают выбор в пользу собственной 
выпускной квалификационной работы или книги, 
коррелирующей с их интересами.

2. При выборе темы проектной работы сту-
денты тяготеют к актуальным, злободневным про-
блемам современности. Так, например, в 2020–
2021 году много проектных работ было посвящено 
пандемии. В период разгара COVID-19 обучающи-
еся следили за тем, как меняется политический 
ландшафт, отражая в своих проектах оперативную 
информацию.

3. Выбор персоналий для проектных работ 
«Political leader» определяется двумя основ ными 
факторами: изучаемым языком и значимостью по-
литической фигуры.

4. Характерной чертой проектных работ по 
теме «Regional conflict» является формулировка 
названия: некоторые обучающиеся используют 
вопросительную форму заголовка, некоторые экс-
плицируют в нем конфликтующие стороны или обо-
значают зону конфликта, в ряде названий проектов 
слово conflict заменяется словом war, что подчерки-
вет интенсивность столкновения сторон.

5. Автономность проектной деятельности по-
вышается в ходе процесса обучения. На высшем 
этапе обучения обучающиеся тяготеют к наиболь-
шей автономности работы.

Кроме этого, анализ студенческих проектных 
работ позволил выявить следующие проблемные 
зоны, представляющие наибольшую сложность 
для обучающихся при осуществлении проектной 
деятельности.

1. Структура проектной работы и ее со-
ответствие требованиям: включение несуще-
ственной информации (чрезмерная детализация 

биографических данных), перегруженность ви-
зуального ряда (исполь зование большого коли-
чества иллюстраций), скудная представленность 
важных структурных элементов.

2. Организация процесса выполнения про-
ектной работы в зависимости от формы (инди-
видуальная, групповая, коллективная). Груп повая 
и коллективная проектная деятельность проде-
монстрировала меньшую эффективность по срав-
нению с индивидуальной формой работы.

3. Отсутствие опоры. Наличие опоры суще-
ственно влияет на качество конечного продукта.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Современная система языкового образования по 
неязыковым направлениям подготовки характери-
зуется гибкостью, а также функционированием аль-
тернативных форм, методов и приемов обучения, 
которые отличаются целевой направленностью. 
В настоящее время проектная деятельность дина-
мично развивается, становясь одним из векторов 
развития этой системы и приобретая особо зна-
чимый дидактический потенциал. Проектная дея-
тельность как метод базируется в основном на ряде 
концептуальных положений.

1. Проектная деятельность выполняет компен-
саторную функцию в условиях ужесточающейся де-
терминированности образования.

2. Проектная деятельность совмещает ком-
муникативный и профессионально ориентирован-
ный подходы. Она направлена на приобретение 
межкультурной коммуникативной компетенции с 
учетом индивидуальных и профессиональных по-
требностей обучающихся. В данной связи умение 
соотносить языковые средства с индивидуально 
обозначенными задачами проекта приобретает 
особое значение.

3. Проектная деятельность формирует умения 
автономной учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, что в значительной мере способ-
ствует удовлетворению личностных потребностей 
обучающихся, их профессиональных интересов, а 
также развивает творческую активность и ответ-
ственность за результаты проектной работы. Авто-
номия может быть обеспечена путем минимизации 
принуждения и максимизации свободы выбора в 
осуществляемой деятельности. Автономия проект-
ной деятельности предполагает опору на мнение 
обучающихся, поддерживает мотивацию, стимули-
рует вовлеченность и позволяет им работать в соб-
ственном темпе.

4. Конечная цель применения проектной дея-
тельности как метода заключается в формировании 
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компетенций, являющихся ключевыми в проектной 
деятельности.

5. Использование проектной деятельно-
сти предоставляет широкие возможности в  плане 
межпредметной работы.

Проектная деятельность обучающихся опти-
мально содействует формированию умений, не-
обходимых для эффективного осуществления 

будущей профессиональной деятельности, зна-
чительно улучшает владение коммуникативны-
ми компетенциями, создает целенаправленность 
обучения, развивает автономию обучающихся, 
повышает их межкультурную осведомленность 
и  успешно реализует свою основную задачу – 
конструирование знаний на основе междисци-
плинарного подхода.
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ВВЕДЕНИЕ

Семантическая память (СП) представляет собой 
отдел долговременной памяти, отвечающий за 
хранение общей информации о мире (например, 
земля – планета Солнечной системы) [Tulving, 
1972]. В настоящее время приобретают актуаль-
ность исследования СП у изучающих иностранный 
язык. Во-первых, это связано с разработкой новых 
интеллектуальных систем, моделирующих СП че-
ловека для оптимизации изучения иностранно-
го языка [Runge, Hovy, 2020; A platform for image 
recommendation in foreign word learning, 2019]. 
Во-вторых, в настоящее время до сих пор сохра-
няется потребность в поиске эффективных средств 
оценки качества усвоения иностранного языка 
[Дубинина, Каменская, 2018]. Предполагается, что 
разработка этих средств может быть основана на 
моделировании и анализе структуры СП человека.

В современной психологии и когнитивной на-
уке существует несколько подходов к моделирова-
нию структуры СП. Среди этих подходов наиболее 
популярными считаются сетевой и дистрибутивный. 
В сетевой парадигме, структура СП представляют со-
бой множество узлов, объединенных ребрами, тогда 
как в дистрибутивной парадигме, она может быть 
представлена в виде системы статистических пока-
зателей распределения слов в языковых корпусах. 
Хотя дистрибутивные модели весьма эффективны 
в объяснении возможных меха низмов, лежащих в 
основе работы СП человека, и сегодня находятся 
на пике достижений в развитии искусственного ин-
теллекта (например, ChatGPT от OpenAI), они могут 
упускать ряд психологических факторов (например, 
аффективных, перцептивных, моторных), которые 
могут быть доступны в поведенческих эксперимен-
тах. В этом смысле, дистрибутивные модели сильно 
уступают сетевым моделям, основанным на ответах 
реальных испытуемых в экспериментальных усло-
виях. Действительно, результаты сравнения двух ти-
пов моделей показывают, что дистрибутивные мо-
дели эффективнее сетевых в решении таких задач, 
как, например, установление сходства объектов [De 
Deyne et al., 2016] или в словесных играх [Kumar, 
Steyvers, Balota, 2021]. Так, существуют веские ос-
нования полагать, что сетевой подход в определен-
ном смысле превосходит дистрибутивный в плане 
своей «психологичности». В связи с этим далее бу-
дут рассмотрены известные способы сетевого мо-
делирования структуры СП и определены возмож-
ности их применения в исследованиях структуры 
СП у изучающих иностранный язык.

Целью настоящей статьи является определе-
ние методов сетевого моделирования структуры 
СП у изучающих иностранный язык.

задачи исследования:
 – рассмотреть известные на сегодняшний 

день методы сетевого моделирования 
структуры СП;

 – определить возможности применения этих 
методов в исследованиях структуры СП 
у изучающих иностранный язык.

МЕтОДы СЕтЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИя 
СтРУКтУРы СП

Сетевое моделирование представляет собой ме-
тод построения и анализа сетевых моделей, отра-
жающих организацию тех или иных изучаемых яв-
лений в виде множества узлов и множества ребер, 
объединяющих некоторые пары этих узлов [Мо-
розова, 2017]. В настоящее время в психологии и 
когнитивной науке существует несколько методов 
построения сетевой структуры СП, не считая мето-
да построения сетей на основе норм свободных 
ассоциаций и тезаурусов. Данный метод был про-
демонстрирован в работе M.  Steyvers и J. Tenen-
baum [Steyvers, Tenenbaum, 2005]. Так, одним из 
известных методов явля ется задача вербальной 
беглости (verbal fluency task), в которой испыту-
емым предлагается назвать как можно больше 
объектов из заданной категории (например, «жи-
вотные») за фиксированный промежуток времени. 
Результатом выполнения данной задачи является 
суммарное количество верно названных объектов, 
принадлежащих к той или иной категории, которое 
может сравниваться со стандартными показателя-
ми выполнения задачи. Однако наиболее важно то, 
что результаты выполнения данной задачи могут 
использоваться для построения сетевых моделей 
структуры СП. Например, G. zhang (и коллеги) по-
казали, что графы, построенные на основе резуль-
татов прохождения задачи вербальной беглости 
здоровыми испытуемыми, представляют собой 
«цепи» (тип графа, в кото рых для всех ребер, кро-
ме первого и последнего, одна из вершин является 
общей с предыдущим ребром, а вторая с после-
дующим), тогда как сети пациентов, страдающих 
болезнью Альцгеймера и Паркинсона, не являются 
«цепями» и имеют ряд отличительных признаков, 
например, «петли» (ребра, соединяющие узел N 
сети с самими собой) [zhang et al., 2022]. Однако, 
главная заслуга G.  zhang (и коллег) заключается 
в том, что им удалось и выявить различия между 
сетями трех групп по макроуровневым сетевым 
характеристикам, таким как «средний кратчайший 
путь», «плотность» и «диаметр».

Другим методом является задача (парадигма) 
«снежного кома» (snowball sampling paradigm) 
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[Morais, Olsson, Schooler, 2013]. Согласно этой за-
даче испытуемым предлагается придумывать ас-
социации к заранее отобранным словам (напр., 
взятым из психолингвистических баз данных), 
назы ваемых «семенами» (seeds) в течение фикси-
рованного промежутка времени. При этом зада-
ча испытуемого заключается не в придумы вании 
как можно большего количества ассоциаций, 
а  в  отражении самого подходящего, что придет 
им в голову в ответ на поочередно предъявляю-
щиеся стимулы. По завершении первой итерации, 
испытуемым предлагается придумать ассоциа-
ции к собственным словам-ассоциациям, данным 
к словам – «семенам». Так, данная задача подра-
зумевает бесчисленное количество итераций, поэ-
тому семантическая сеть растет словно снежный 
ком. Следует отметить, что данная задача является 
весьма трудоемкой – в оригинальном исследова-
нии использовалось всего шесть итераций, но и их 
выполнение длилось около шести недель почасо-
вых сессий. По этой причине D. Wulff и R. Mata раз-
работали сокращенную версию задачи «снежного 
кома» (mini-snowball), состоя щую всего из двух 
итераций [Wulff, Mata, 2022]. Сокращенная версия 
задачи «снежного кома» была успешно исполь-
зована учеными в их исследовании семантиче-
ской репрезентации понятия риска.

Последним методом, к которому следует об-
ратиться в настоящей работе, является зада ча се-
мантической связанности (semantic relatedness 
task), разработанная Y.  Kenett (и  коллегами) 
[Kenett et al. , 2017]. Согласно данной задаче 
испытуемым предлагается оценить связанность 
заданных пар слов по шкале с полю сами «не 
связаны» и «сильно связаны». На основании 
резуль татов прохождения данной задачи выстра-
ивается «матрица смежности» графа (adjacency 
matrix) (матрица, в которой столбцы и строки 
являю тся узлами, а показатели на их пересече-
нии принимают одно из двух значений: 0 – узлы 
не связаны или 1 – узлы связаны). Например, 
в  иссле довании связи сетевой структуры СП 
и  креативности M.  Benedek (и коллеги) исполь-
зовали 28 слов, разбив их на 378 уникальных 
пар для предъявления в задаче семантической 
связанности испытуемым двух групп, различаю-
щихся по уровню креативности [Benedek, et al. , 
2017]. По результатам оценок связанности пар 
слов выстраивались матрицы смежности 28х28, 
которые были использованы учеными для мо-
делирования сетевой структуры СП испытуемых 
двух групп с целью выявления различий между 
ними по сетевым характеристикам.

ВОЗМОжНОСтИ ПРИМЕНЕНИя МЕтОДОВ 
СЕтЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИя В 
ИССЛЕДОВАНИИ СЕМАНтИЧЕСКОй ПАМятИ 
У ИЗУЧАющИх ИНОСтРАННый яЗыК

Одной из основных методологических особен-
ностей исследований структуры СП с использо-
ванием метода сетевого моделирования являет-
ся сравнение семантических сетей испытуемых 
разных групп (например, здоровых и больных, 
молодых и пожилых, креативных и некреативных 
и т. д.). В связи с этим в качестве выборки для ис-
следований структуры СП у изучающих иностран-
ный язык могут выступать испытуемые с разным 
уровнем владения иностранным языком. В таких 
исследованиях могут использоваться как связан-
ные, так и несвязанные выборки, т. е. речь идет 
о лонгитюдных исследованиях и  иссле дованиях 
с использованием метода поперечных срезов. 
Кроме того, необходимым условием в таких ис-
следованиях является использование в качестве 
стимулов иноязычных лексических единиц.

Так, в задаче вербальной беглости испытуемым 
двух групп, различающихся по уровню владения 
иностранным языком, может быть предложено пе-
речислить на иностранном языке как можно больше 
объектов из определенной категории за фиксирован-
ный промежуток времени. Поскольку предполагает-
ся, что в подобных исследованиях будут участвовать 
испытуемые без нейродегенеративных заболеваний 
и психических расстройств, представляется целе-
сообразным построение и анализ агрегированных, 
а  не индивидуальных сетей, как это было сделано 
в  исследовании M.  P.  Agustin-Llach [Agustin-Llach, 
2022]. Действительно, анализ индивидуальных сетей 
представляется нецелесообразным по причине воз-
можной однородности их структурных особенностей 
(все сети могут представлять собой «цепи»).

Согласно задаче снежного кома испытуемым 
с разным уровнем владения иностранным языком 
может быть предложено придумывать ассоциации 
к исходным словам на изучаемом иностранном 
языке. При этом в качестве «семян» могут исполь-
зоваться слова, отобранные из специальных 
психо лингвистических баз данных, позволяющих 
отфильтровать их по возрасту усвоения. Напри мер, 
среди англоязычных баз данных можно выделить 
MRC и нормы усвоения слов Купермана [Coltheart, 
1981; Kuperman, Stadthagen-Gonzalez, Brysbaert, 
2012]. Например, электронный словарь Cambridge 
Dictionary1 обес печивает такую возможность бла-

1URL: https://dictionary.cambridge.org/
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годаря специальной маркировке слов, позволяю-
щей определять соответствие слов тому или иному 
уровню владения иностранным языком по системе 
CERF.

Наконец, в задаче семантических суждений 
разным группам испытуемых может быть пред-
ложено определить семантическое сходство 
неко торых пар иностранных слов, отобранных 
либо из психолингвистических баз данных либо 
из баз свободных ассоциаций [Nelson, McEvoy, 
Schreiber, 2004]. Они могут быть отфильтрованы 
по силе связан ности. Существенное преимущество 
данного метода заключается в том, что помимо 
оценок семан тических суждений, он также под-
разумевает оценку времени реакции. Так, напри-
мер, чем ближе два слова находятся в сети СП, тем 
меньше будет время реакции при определении их 
семантического сходства [Collins, Loftus, 1975].

В завершение описания возможностей ис-
пользования методов сетевого моделирования в 
изучении структуры СП у изучающих иностранный 
язык, нами были приведены образцы построения и 
анализа сетевых моделей, основанных на выполне-
нии трех вышеупомянутых задач: задачи вербаль-
ной беглости (см. рис. 1), задаче снежного кома (см. 
рис. 2) и задаче семантических суждений (см. рис. 3). 
Визуа лизация и анализ семантических сетей были 
реализованы в Cytoscape 3.10.1. В задаче вербаль-
ной беглости испытуемым предлагалось назвать на 
английском языке как можно больше объектов из 
категории «fluids» за одну минуту. Соглас но задаче 
снежного кома в качестве «семян» были отобраны 
случайные слова из базы данных Купермана [Kuper-
man, Stadthagen-Gonzalez, Brysbaert, 2012], отфиль-
трованные по возрасту усвоения до девяти лет. 
Испы туемым предлагалось придумывать ассоциа-
ции на английском языке к каждому отобранному 
слову, а затем к собственным словам на протяжении 
одной минуты для каждого предъявленного стиму-
ла. В задаче вербальной беглости исполь зовалось 
56 случайно отобранных английских слов из базы 
данных Купермана [Kuperman, Stadthagen-Gonza-
lez, Brysbaert, 2012], отфильтрованные по возрасту 
усвоения до девяти лет. Из 56 слов были составлены 
случайные пары, которые предъявлялись испыту-
емым. Испытуемые должны были оценить степень 
семантической связанности пар слов по шкале от 
одного – слова не связаны до пяти – слова сильно 
связаны. По результатам выполнения данной зада-
чи выстраивались матрицы смежности 56х56, на 
осно ве которых строились индивидуальные семан-
тические сети. Полученные сети были отфильт-
рованы по оценкам связанности пар слов от трех до 
пяти (пары слов, связанность которых была оценена 
до двух были исключены из анализа).

рис. 1. Агрегированные семантических сети двух студентов 
1-го курса МГЛУ и двух студентов 4-го курса МГЛУ, обучаю-

щихся по направлению «Языкознание и литературоведение», 
построенная при помощи метода задачи вербальной беглости;  

N – количество узлов, E – количество ребер, L – показатель 
средней длины кратчайшего пути, C – уровень кластеризации

рис. 2. Семантические сети студента 1-го курса МГЛУ  
и студента 4-го курса МГЛУ, обучающихся по направлению 

«Языкознание и литературоведение», построенная при помо-
щи метода задачи снежного кома; N – количество узлов,  

E – количество ребер, L – показатель средней длины кратчай-
шего пути, C – уровень кластеризации

рис. 3. Семантические сети студента 1-го курса МГЛУ и студен-
та 4-го курса МГЛУ, обучающихся по направлению «Языкозна-
ние и литературоведение», построенная при помощи метода 

задачи семантических суждений; N – количество узлов,  
E – количество ребер, L – показатель средней длины кратчай-

шего пути, C – уровень кластеризации
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Полученные результаты не являются репре-
зентативными в полной мере, поскольку они были 
получены на крайне небольшой выборке испытуе-
мых, поэтому следует рассматривать их только как 
образцы выполнения рассматриваемых задач.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В настоящем теоретическом обзоре были 
представлены существующие методы сетево-
го моделирования структуры СП и определены 

возможности их применения в исследовании 
структуры СП у изу чающих иностранный язык. Ре-
зультаты обзора показывают, какие методы сете-
вого моделирования существуют сегодня и какие 
из них могут использоваться в целях исследова-
ния структуры семантической памяти у изучаю-
щих иностранный язык. Результаты проведенного 
иссле дования могут быть использованы в разра-
ботке систем автоматизации изучения иностран-
ного языка, в создании эффективных средств оце-
нивания уровня владения иностранным языком.
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особенности смысложизненных ориентаций  
у лиц юношеского возраста с выраженной аутоагрессией
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей смысложизненных ориентаций 
у лиц юношеского возраста с выраженной аутоагрессией. Эмпирическое исследование проводи-
лось с использованием опросника Е. П. Ильина «Ауто- и гетероагрессия» и теста смысложизнен-
ных ориентаций Д. А. Леонтьева. Сравнительный анализ позволил вывить статистически значи-
мые различия в показателях смысложизненных ориентаций у юношей и девушек как имею щих, 
так и не имеющих аутоагрессвные проявления.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы исследования обусловле-
на трансформацией и переоценкой систем цен-
ностей, жизненных смыслов, алгоритмов решения 
жизненных проблем, связанных с происходящи-
ми изменениями во всех сферах жизни общества 
и с необходимостью эффективного решения смыс-
ложизненных задач в юношеском возрасте. Пери-
од юношества характеризуется формированием 
Я-концепции, идентичности, повышением ценност-
но-смысловой личностной активности. Для нахож-
дения и понимания смысла жизни, формирования 
устойчивых ценностей и смысложизненных ориен-
таций, конструктивного реагирования на происхо-
дящие изменения в социуме юношам и девушкам 
необходимо наличие внутриличностных адаптив-
ных ресурсов, недостаточное развитие которых 
в силу меняющейся социальной ситуации развития 
и особенностей взросления делает их уязвимыми 
по сравнению с людьми зрелого возраста [Слобод-
чиков, Исаев, 2013]. Сложность решения экзистенци-
альных проблем и построения адекватных моделей 
жизненных стратегий вызывают духовное опусто-
шение, потерю нравственных ориентиров, обесце-
нивание собственной жизни, приводят к появлению 
личностной тревожности, депрессивных симптомов, 
агрессивного и аутоагрессивного поведения.

В концепциях Дж. Г. Мида, Г. Олпорта, К. Роджер-
са, М.  Рокича, А.  Н.  Леонтьева, С.  Л. Рубинштейна 
и других авторов ценностные ориентации рассма-
триваются как сложный интегральный фено мен, 
определяющий направленность личности, ее актив-
ность и социальное поведение.

В исследовании J.  García-Alandete выявлена 
статистически значимая связь смысла жизни с раз-
личными аспектами психологического благополу-
чия в отношении ковариации и прогнозирования, 
а также связь смысла жизни и самопринятия 
[García-Alandete, 2015]. Изучая связь смысла жиз-
ни и эмоционального интеллекта, Michael F. Steger 
дела ет вывод об определении смысла жизни 
посред ством управления собственными эмоциями 
и эмоциями других людей [Steger, 2016].

Невозможность решения вопроса о смысле 
собственной жизни приводит к экзистенциальному 
кризису личности. В психологии выделяют кон-
структивный и деструктивный кризисы смысла жиз-
ни. Конструктивное переживание кризиса смысла 
жизни приводит к переосмыслению и пере оценке 
жизненных целей и преобразованию смысло-
вой сферы личности. От продуктивности решения 
смысложизненных задач всецело зависит личност-
ное развитие. Деструктивное протекание кризиса 
влечет за собой психологическую деформацию 

и дезадаптацию личности. Как отмечает К. В. Кар-
пинский, «смысложизненные зада чи являются 
осо бым классом задач личностного развития чело-
века в качестве субъекта жизни. Динамика и про-
дуктивность субъектного развития определяется 
внутренней позицией личности по отношению 
к  смысложизненным задачам, а  также успешно-
стью их решения в повседневной жизни» [Карпин-
ский, 2019, с. 18]. По утверждению Д. А. Леонть ева, 
в сложных жизненных ситуациях «возможность 
преодоления кризиса и  восстановления нарушен-
ной жизнедеятельности во многом определяется 
сохранностью или возможностью восстановления 
динамических меха низмов смысловой регуляции 
и саморегуляции» [Леонтьев, 2003, с. 335]. Нахож-
дение смысла жизни при болез ненном ощущении 
бессмысленности и неудовлетворения самореали-
зацией может идти двумя путями: путем адаптации, 
при котором смысл собственной жизни выстраи-
вается в соответствии с  реалиями жизни, и путем 
само реализации, при котором личность выстраи-
вает свою жизнь сог ласно своему смыслу жизни 
[ Леонтьев, 2003].

Социальная ситуация развития личности 
в  юношеском возрасте определяется активным 
поиском себя и разрешением смысложизненных 
противоречий. Согласно научному убеждению 
Н. В. Гришиной, «взросление человека выводит его 
на новый уровень проживания экзистенциальной 
проблематики, а обретаемый им экзистенциаль-
ный опыт становится источником его личностных 
изменений» [Гришина, 2015, с. 7]. Характерными 
для юношеского возраста становятся противо-
речия между осознанием себя сильной лично-
стью, имеющей возможность свободного выбора 
в построе нии собственной жизни, и ощущением ее 
бессмысленности и неимением конкретных целей 
[Власова, Новокрещенова, 2019].

Трудности идентификации и самоопределения, 
поиск смысла жизни и своего места в ней не всег-
да разрешаются в конструктивном направ лении 
и пото му могут привести к различным прояв лениям 
деструктивного поведения, одним из вариан тов 
которого является аутоагрессия. По определению 
В.  А.  Руженкова, Г.  А.  Лобова,  А.  В.  Бое вой, само-
повреждение в результате намеренной активно-
сти, имея в виду осознаваемое и неосознаваемое 
поведение, следует воспринимать как аутоагрес-
сию [Руженков, Лобов, Боева, 2008].

Формами проявления аутоагрессии могут 
быть самообвинения, самоуничижения, различные 
вари анты провокационного и саморазрушитель-
ного поведения в виде алкоголизма, наркомании, 
пищевой зависимости в виде булимии и анорек-
сии, экстремальных видов спорта и проч., а также 
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нанесение самому себе телесных повреждений. 
В  ранее проведенном нами исследовании было 
выявлено, что у подростков, имеющих склонность 
к  суицидальному поведению, снижен уровень 
само регуляции эмоциональной, поведенческой 
и когнитивной сфер личности [Буслаева, 2021].

В юношеском возрасте аутоагресия может про-
являться в виде защитного механизма, как реак ция 
на непонимание себя, смысла жизни, страха перед 
будущим, конфликтные отношения с родителями 
или сверстниками. Аутоагрессия может быть фор-
мой демонстративно-шантажного пове дения. Ауто-
агрессивные проявления могут быть обусловлены 
такими особенностями личности, как высокий уро-
вень тревожности, низкий уровень стрессоустойчи-
вости и самоконтроля.

Феномен аутоагрессии и ее генезис имеют 
различные трактовки.

В рамках эволюционно-биологической и адап-
тивной концепции аутоагрессию понимают как 
защит ную и адаптивную, биологически обуслов-
ленную реакцию человека на внешний мир.

В психоаналитическом направлении ауто-
агрессия представляет собой защитный механизм, 
который возникает в ситуации внутриличностного 
конфликта, проявляется в ситуациях, когда выра-
жение агрессии в сторону внешнего объекта по 
каким-либо причинам является небезопасным 
реше нием и перенаправляется на самого себя.

В рамках когнитивно-поведенческого подхо-
да фактором формировании аутоагрессивного 
поведения является негибкостость человеческого 
мышления, в результате которой происходят «ког-
нитивные искажения», влекущие за собой неспо-
собность анализировать и вырабатывать решения 
в силу обстоятельств [Joiner et al., 2009].

В межличностно-психологической теории суи-
цидального поведения ведущую роль в формиро-
вании аутоагрессивного поведения отводят микро-
социальным факторам и личностным особенностям 
[там же]. Человек не может сформировать прият-
ные отношения с окружающими его людьмии раз-
решает внутриличностные конфликты с помощью 
действий, направленных на саморазрушение.

Аутоагрессию как результат подражания 
и  нау чения способам поведенческого защитного 
реагирования, которые приобретались человеком 
в процессе воспитания в специфических условиях 
социума, трактуют А. Бандура, Р. Бэрон, Д. Майерс, 
А. А. Реан, Г. У. Солдатова, С. Н. Илюхина и другие 
авторы. Как отмечают Г. У. Солдатова и С. Н. Илюхи-
на, чрезмерная вовлеченность современных под-
ростков в цифровое пространство приводит к их 
уязвимости онлайн-рискам деструктивного пове-
дения [Солдатова, Илюхина, 2021].

Аутоагрессия как реакция на фрустрацию рас-
сматривается в трудах Дж. Долларда, Н. Милле ром, 
Г. Я. Пилягиной, Н. П. Пищулина и других авто ров. 
В дезадаптационной модели поведения личности 
аутоагрессия исходит из фрустрации. По мнению 
Г.  Я.  Пилягиной, социальные факторы являются 
триггерами аутоагрессивного поведения. «Ауто-
агрессия – способ поведения человека в экстре-
мальной ситуации (состоянии), одна из форм (наря-
ду с агрессией) закономерного и целе сообразного 
комплексного механизма приспособления, ее 
характер и "степень тяжести" представляет собой 
результирующий вектор личностных психологиче-
ских установок, индивидуальных биологических 
реакций организма, потенцируемый определен-
ными ситуационными (социальными) условиями» 
[Пилягина, 2003, с. 22].

Аутоагрессия является следствием дезинтегра-
ции и социальной дезадаптации личности. Согласно 
кризисной концепции социальной дезадаптации 
личности В. В. Козлова, лица с аутоагрессивными 
проявлениями имеют сниженную общую устой-
чивость в ситуациях жизненных кризисов и име-
ют высокую вероятность хронических аддикций 
[Козлов, 2007]. Исследование Ю.  В.  Василь евой, 
направленное на выявление особенностей смыс-
ловой сферы социально неадаптивных лиц юно-
шеского возраста с криминальными формами 
поведения, показало несформированность у них 
системы жизненных ценностей, отсутствие инте-
реса к ней и ограниченность видения жизненной 
перспективы [Васильева, 1995].

Таким образом, аутоагрессия является много-
гранным феноменом, требующим всестороннего 
изу чения. Одной из его значимых составляющих 
является анализ ценностно-смысловой сферы 
личности.

ПРОцЕДУРА ИССЛЕДОВАНИя

Цель эмпирического исследования заключалась 
в  выявлении особенностей смысложизненных 
ориентаций лиц юношеского возраста с выражен-
ной аутоагрессией. В эмпирическом исследовании 
приняли участие 86 юношей и девушек в возрасте 
16–20 лет.

С помощью опросника Е.  П.  Ильина «Ауто- 
и  гетеро агрессия» было выявлено наличие аутоа-
грессии у респондентов, что позволило сформи-
ровать две группы испытуемых. В первую группу 
вошли лица юношеского возраста с выраженной 
аутоагрессией, вторую группу составили юноши 
и  девушки, не склонные к аутоагрессии. Для изу-
чения смысложизненных ориентаций был исполь-
зован тест смысложизненных ориентаций (СжО) 
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Д.  А.  Леонтьева, являющийся адаптированной 
версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life 
Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. 
С  целью проверки значимости различий в полу-
ченных эмпирических данных использовался 
метод математико-статистического анализа для 
независимых выборок, который проводился по 
критерию Стьюдента (t-эмп).

РЕЗУЛьтАты ИССЛЕДОВАНИя И Их АНАЛИЗ

С помощью теста СжО Д. А. Леонтьева были вы-
явлены общие показатели осмысленности жизни, 
включающие жизненные цели, процесс жизни 
в виде ее насыщенности и удовлетворенность са-
мореализацией, а также локализация контроля. По 
всем показателям смысложизненных ориентаций 
юноши и девушки с выраженной аутоагрессией 
имеют низкие уровни удовлетворенности по срав-
нению с их сверстниками, не склонными к ауто-
агрессии. Полученные результаты методики «Тест 
смысложизненных ориентаций» отражены на ри-
сунках 1 и 2.

рис. 1. Результаты по методике  
«Тест смысложизненных ориентаций»  

у лиц юношеского возраста, склонных к аутоагресии (в %)

рис. 2. Результаты по методике  
«Тест смысложизненных ориентаций»  

у лиц юношеского возраста, не склонных к аутоагресии (в %)

В группе юношей и девушек с аутоагрессией по 
всем шкалам доминирует количество респонден-
тов, имеющих низкие уровни удовлетворенности.

В группе лиц без аутоагрессиии по всем шкалам 
доми нирует количество респондентов, имеющих 
средние и высокие уровни удовлетворенности.

1. По шкале «Цели жизни» в группе лиц юно-
шеского возраста, склонных к аутоагрессии, доми-
нирует количество респондентов (59 %) с низким 
уровнем удовлетворенности. Приведенный пока-
затель говорит о том, что они не строят жизнен-
ных планов и не намечают для себя цели на буду-
щее. Во второй группе низкий уровень обнаружен 
у  21 % респондентов, доминирующее количество 
респондентов имеют средний уровень удовлетво-
ренности (48 %). Данный показатель говорит о том, 
что они обеспокоены своим будущим и строят 
планы на жизнь.

2. По шкале «Процесс жизни» в группе лиц 
юношеского возраста, склонных к аутоагрессии, 
низкий уровень удовлетворенности имеют 50 % 
респондентов, они не удовлетворены процессом 
своей жизни, жизнь не представляется им интерес-
ной, эмоционально насыщенной и наполненной 
смыслом. В группе лиц, не склонных к аутоагрес-
сии, преобладает средний уровень удовлетворен-
ности (33 %).

3. По шкале «Результативность жизни» низ-
кий уровень удовлетворенности жизнью в группе 
с аутоагрессией имеют 50 % респондентов, среди 
лиц без аутоагрессии доминирует средний уро-
вень удовлетворенности (50 %).

4. По шкале «Локус контроля – Я» также 
доминирует количество респондентов с низким 
уровнем (60 %). Они не обладают верой в свои 
силы и свои возможности контролировать соб-
ственную жизнь. В группе лиц без аутоагрессии 
доминирует количество респондентов с высоким 
уровнем (45 %).

5. По шкале «Локус контроля – жизнь» 
в  группе лиц, склонных к аутоагрессии, низкий 
уровень имеют 62 % респондентов. Они считают, 
что жизнь человека не может быть подвластна 
созна тельному контролю, что настоящая свобода 
выбора иллюзорна и бессмысленно пытаться де-
лать какие-либо планы на будущее. В группе лиц 
без аутоагрессии преобладает средний уровень 
(50 %). Лица, относящиеся к данной категории, счи-
тают возможным свободное принятие решений 
и воплощение их в жизнь.

6. По шкале «Показатель осмысленности 
жизни» в группе лиц с аутоагрессией преобладает 
низкий уровень осмысленности (70 %). Им не свой-
ственна постановка жизненных целей. В группе 
лиц без аутоагрессии доминирующим показате-
лем выявлен средний уровень (41 %).

Для статистического выявления различий 
по показателям смысложизненных ориентаций 
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между выборками двух групп был применен кри-
терий Стьюдента. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1.

В результате сравнительного анализа полу-
ченных результатов были выявлены статистически 
значимые различия по показателям всех шкал на 
высоком уровне значимости (ρ≤0,01).

На основании полученных результатов можно 
сделать вывод об особенностях смысложизненных 
ориентаций лиц юношеского возраста с выражен-
ной аутоагрессией. Им не свойственны целеу-
стремленность и планирование своего будущего, 
они не считают свою жизнь интересной и насы-
щенной, не испытывают удовлетворения от нее, не 
верят в свои силы и возможности, им свойствен-
ны саморазрушающие установки, проявляющиеся 
не только в поведении, но и в образе мышления 
и стиле жизни. Для них характерно индифферент-
ное отношение к жизни и своему будущему.

Результаты проведенного нами исследования 
обнаруживают сходную тенденцию с результата-
ми исследования, которое проводилось В.  Е.  Ку-
рочкиной и М.  И.  Васильевой на респондентах 
подросткового возраста и выявило статистически 
значимые различия по показателям шкал «про-
цесс жизни» и локализации контроля [Курочки-
на, Васильева, 2021]. Наше исследование показа-
ло, что в юношеском возрасте сохраняются те же 
особенности, что и в подростковом возрасте, но 

имеют статистическую значимость различий по 
всем показателям осмысленности жизни, включая 
жизненные цели, процесс жизни в виде ее насы-
щенности, удовлетворенность самореализацией, 
а также локализации контроля.

В дальнейшем нам предоставляется актуаль-
ным и интересным выявление особенностей смыс-
ложизненных ориентаций у лиц с разными форма-
ми аутоагрессии по отдельности.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Молодое поколение является наиболее уязвимой 
социальной группой в стремительно меняющихся 
условиях жизни общества. Отсутствие жизненных 
целей, веры в себя, снижение социальной активно-
сти приводит к дезадаптации личности и деструк-
тивным проявлениям. Источником внутренних 
причин аутоагрессвных проявлений являются 
особенности ценностно-смысловой сферы лично-
сти. Коррекция и профилактика аутоагрессивного 
поведения должны быть направлены на форми-
рование идентичности, самоценности личности, 
смысложизненных ориентаций, ответственности 
за свою жизнь. В совокупности они должны при-
водить к эффективному разрешению экзистен-
циальных проблем. Сегодня они исключитель-
но актуальны в контексте жизненных запросов 
и устремлений подрастающего поколения.

Таблица 1

РЕзУЛьТАТы ВыЯВЛЕННыХ РАзЛИЧИй СМыСЛОжИзНЕННыХ ОРИЕНТАЦИй  
В ДВУХ ГРУППАХ ИСПыТУЕМыХ ПО КРИТЕРИЮ СТьЮДЕНТА

Показатели  
смысложизненных  

ориентаций

Средний показатель  
удовлетворенности 

в группе лиц с выраженной 
аутоагрессией

Средний показатель  
удовлетворенности  

в группе лиц  
без аутоагрессии

t-эмп 
критерий Стьюдента

Цели жизни 33,33 14,67 24,2**

Процесс жизни 28,53 14,67 20,7**

Результативность жизни 26,87 17,0 10,0**

Локус контроля – Я 22,87 9,87 17,3**

Локус контроля – жизнь 27,8 17,87 13,2**

Осмысленность жизни 96,8 54,93 21,1**

**значимые различия при p≤0.01
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Аннотация.	 В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление влияния социаль-
ной рекламы на отношение к табакокурению у подростков. Во время эксперимента испытуемые 
знакомились с тремя рекламными плакатами (два с негативными фреймами и один с позитив-
ным фреймом), а затем оценивали явление «курение» по методу семантического дифферен-
циала. Было обнаружено, что социальная реклама приводит к формированию преимущественно 
негативного отношения к курению у подростков.

Ключевые	слова: социальная реклама, табакокурение, подростковый возраст, фрейминг, личностные особенности

Для	цитирования:	 Троицкая Е. А. Влияние социальной рекламы на отношение к табакокурению у подростков // 
Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педаго-
гические науки. 2024. Вып. 1 (850). С. 118–125.

Original article

The Influence of Social Advertising  
on the Attitude to Tobacco Smoking of Adolescents
Elena A. Troitskaya
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
ea.troitskaya@mail.ru

Abstract. The article presents the results of a research aimed at identifying the influence of social advertising 
on the attitude to tobacco smoking of adolescents. During the experiment, the subjects were 
introduced to three advertising posters (two with negative frames and one with a positive frame), 
and then they estimated the phenomenon of “smoking” by the method of semantic differential. It was 
found out that social advertising leads to more negative attitude towards smoking of adolescents.
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ВВЕДЕНИЕ

Психологические механизмы социальной рекламы 
анализируются учеными на протяжении десятиле-
тий, и несколько лет назад можно было наблюдать 
даже некоторый спад исследовательского интереса 
к теме социальной рекламы. Но с появлением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) возник соци-
альный запрос на проведение научных исследова-
ний способов влияния на здоровьесберегающее 
поведение населения, одним из которых является 
разработка и распространение социальной рекла-
мы [ёлкина, Паутов, 2020; Dangaiso et al., 2023; 
Nejad et al., 2021].

В последнее время отмечается снижение чис-
ла табакокурильщиков среди молодежи благодаря 
популяризации здорового образа жизни. Однако 
эта проблема все еще остается насущной, особен-
но в свете последних медицинских исследований, 
которые предполагают наличие связи между таба-
кокурением и аутоагрессивным поведением, про-
являющимся в суицидальных паттернах [Меринов 
и др., 2019].

Социальная реклама является видом неком-
мерческой рекламы. В целом, социальный марке-
тинг можно рассматривать как применение тех-
нологий коммерческого маркетинга для анализа, 
планирования, реализации и оценки программ, 
воздействующих на добровольное поведение це-
левой аудитории. Социальный маркетинг предна-
значен для увеличения личного благополучия чле-
нов целевой аудитории и всего общества в целом 
[Andreasen, 1995].

Воздействие на ценности, убеждения и пове-
дение человека в социальной рекламе осущест-
вляется посредством фреймов позитивного или 
негативного характера в зависимости от того, какое 
поведение необходимо изменить, а также от инди-
видуальных особенностей целевой аудитории [Hel-
mig, Thaler, 2010]. Позитивные фреймы направлены 
на то, чтобы показать прямые выгоды от изменения 
поведения. Негативные фреймы описывают потери 
и другие возможные отрицательные последствия 
определенных установок и  моделей поведения, 
создавая психический дискомфорт. Такое разде-
ление вытекает из положений теории перспектив 
Д. Канемана и А. Тверски, в которой рассматрива-
ются сообщения, сформулированные с акцентом 
на выгоды или потери (позитивные и негативные 
фреймы), что влияет на стремление к риску и не-
приятие риска человеком [Kahneman, Tversky, 1979].

Целью нашего исследования стало выявле-
ние влияния социальной рекламы на отношение 
к табакокурению у подростков. В результате ана-
лиза научных источников была сформулирована 

гипотеза исследования: социальная реклама при-
водит к формированию преимущественно нега-
тивного отношения к табакокурению у подростков.

ПРОцЕДУРА ИССЛЕДОВАНИя

Для проверки выдвинутой гипотезы под нашим 
руко водством учащимися 10 класса Предуниверси-
тария ФГБОУ ВО МГЛУ Е. А. Медведевой и А. А. Голо-
тиной был проведен эксперимент.

Необходимый размер выборки, рассчитанный 
предварительно в программе G*Power 3.1.9.7, со-
ставил 47 испытуемых для сравнения связанных 
выборок посредством критерия Уилкоксона (двух-
сторонний) при мощности критерия 0,9, уровне 
значимости 0,05 и размере эффекта 0,5.

В качестве испытуемых выступили 49 учащихся 
в возрасте от 14 до 18 лет (M = 15,76; SD = 1,25), 
включая 34 девочки и 15 мальчиков. Большинство 
испытуемых – учащиеся Предуниверситария ФГБОУ 
ВО МГЛУ, также в исследовании приняли участие 
учащиеся других учебных заведений Москвы.

Процедура исследования состояла из несколь-
ких этапов. Вначале испытуемым был дан Корот-
кий портретный опросник Большой пятерки для 
определения личностных свойств (экстраверсия, 
доброжелательность, сознательность, невротизм, 
открытость опыту), разработанный М. С. Егоровой 
и О.  В. Паршиковой [Егорова, Паршикова, 2016], 
а также заданы вопросы о том, курят ли они сами 
и курят ли их родители.

Далее испытуемым был предложен семанти-
ческий дифференциал на отношение к курению 
О. В. Кожевниковой и С. А. Вьюжаниной [Кожевни-
кова, Вьюжанина, 2016]. После задача испытуемых 
была оценить по семантическому дифференциа-
лу Н. Ю. Гладких и В. Л. Вайнера [Гладких, Вайнер, 
2018] три рекламных плаката, являющихся анти-
пропагандой курения. Два предъявленных плака-
та носят негативный характер, они основаны на 
эмоции страха (негативный фрейм): 1) «Вдыхая – 
убиваешь себя, выдыхая – других» (изображена 
зажженная сигарета, из которой вылетает пуля), 
2)  «Как долго хочешь прожить ты?» (изображено 
число 90, выложенное из сигарет, одна из которых 
уже частично сгорела). Один плакат носит более 
позитивный характер, основан на идее того, что 
сэкономленные деньги можно будет потратить 
на что-то более полезное (позитивный фрейм): 
«Три бездомных котика могли бы поесть, если бы 
ты не курил сигареты» (изображен грустный кот, 
кото рый смотрит на уравнение, согласно которому 
одна пачка сигарет равна сумме трех пакетиков 
кошачьего корма).
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После этого испытуемым был повторно дан 
семан тический дифференциал на отношение 
к  куре нию О.  В. Кожевниковой и С.  А. Вьюжани-
ной, чтобы проверить повлияли на них реклам-
ные плака ты или нет. Нами были выбраны мето-
дики семантического дифференциала, потому что 
они позволяют оценивать отношения человека 
к различным предметам и явлениям, но при этом 
в меньшей степени вызывают у испытуемых стрем-
ление давать социально желательные ответы.

Все испытуемые приняли участие в исследо-
вании абсолютно добровольно. Все ответы соби-
рались анонимно, что позволило повысить досто-
верность полученных данных. Исследование 
проводилось онлайн посредством Google форм 
в рамках выполнения учебно-исследовательского 
проекта учащимися, что также создавало благо-
приятные условия для снижения социальной 
жела тельности ответов испытуемых.

Анализ полученных данных был направлен на 
исследование связи отношения к курению с лич-
ностными свойствами подростков и на исследова-
ние влияния рекламных плакатов на их отношение 
к курению. Статистическая обработка данных про-
водилась при помощи теста Шапиро-Уилка, U-кри-
терия Манна-Уитни (размер эффекта оценивался 
по коэффициенту ранговой бисериальной корре-
ляции), T-критерия Уилкоксона (размер эффек та 
оценивался по коэффициенту ранговой бисери-
альной корреляции), коэффициента корреляции 
Спирмена, хи-квадрат Фридмана, H-критерия 
Краскела-Уоллиса (размер эффекта оценивался по 
показателю эпсилон-квадрат). Для статистической 
обработки применялись программы IBM SPSS 
Statistics 23.0 и jamovi 2.3.28.0.

РЕЗУЛьтАты ИССЛЕДОВАНИя  
И Их АНАЛИЗ

влияние просмотра социальной рекламы 
на отношение к курению

По критерию Манна-Уитни не было выявлено стати-
стически значимых различий в отношении к куре-
нию между юношами и девушками, а также между 
возрастными группами 14–15 лет и 16–18 лет (p > 
0,05), поэтому дальше анализ проводился для всей 
выборки испытуемых в целом.

Для исследования влияния просмотра соци-
альной рекламы на отношение к курению было 
проведено сравнение оценок явления «курение» 
по семантическому дифференциалу до и после 
просмотра социальной рекламы. По критерию 
Уилкоксона были выявлены значимые различия 

по шкалам «неприятный – приятный» (T = -3,028, 
p = 0,002, размер эффекта равен 0,69), «умный – 
глупый» (T = -2,228, p = 0,026, размер эффекта 
равен -0,49), «напряженный – расслабленный» 
(T = -2,11, р = 0,035, размер эффекта равен 0,44). 
Пос ле просмотра социальной рекламы курение 
стало оцениваться как менее приятное, более глу-
пое и менее расслабленное.

Учитывая, что 21 испытуемый из опрошенных 
нами никогда не курил, а 24 испытуемых курят сей-
час (хотя часть из них собирается бросать, но пока 
не бросили), мы решили более детально исследо-
вать, как просмотр рекламных плакатов повлиял 
на отношение к курению у тех, кто никогда сам не 
курил и у тех, кто курит сейчас. По критерию Уилкок-
сона были выявлены значимые различия по шкале 
«престижный – непрестижный» (T = -1,983, p = 0,047, 
размер эффекта равен -0,82) у никогда не курив-
ших, а также по шкале «неприятный – приятный» 
(T = -2,484, p = 0,013, размер эффекта равен 0,84) 
у курящих сейчас. После просмотра социальной 
рекламы никогда не курившие испытуемые стали 
оценивать курение как менее престижное, а куря-
щие испытуемые стали оценивать курение как 
менее привлекательное. Важно подчеркнуть, что 
изменение отношение к курению произошло даже 
у тех подростков, которые сами курят. Это позволя-
ют утверждать, что социальная реклама может быть 
эффективной не только для профилактики курения, 
но и для уменьшения числа курящих подростков.

Для того чтобы подтвердить, что такое измене-
ние оценок было вызвано именно просмотром со-
циальной рекламы, были вычислены дельты оценок 
курения до и после просмотра социальной рекламы 
(разность между оценкой после и оценкой до по ка-
ждой из шкал семантического дифференциала), а за-
тем вычислены связи между полученными дельтами 
и оценками самой социальной рекламы по семан-
тическому дифференциалу. По коэффициенту кор-
реляции Спирмена были получены значимые кор-
реляции на уровне значимости p < 0,05 (см. табл. 1).

Изменение оценок курения по шкале «непри-
ятный – приятный» оказалось связано с оценками 
только одного рекламного плаката – с кошачьим 
кормом. В качестве менее приятного занятия куре-
ние стало восприниматься теми школьниками, кото-
рые оценили плакат с кошачьим кормом как более 
чистый, теплый, интересный, близкий, доб рый, чув-
ствительный, затрагивающий, необходимый. Такой 
результат согласуется с традиционными представ-
лениями о возможности применения семантиче-
ского дифференциала для оценки рек ламы: более 
положительная оценка рекламного плаката свиде-
тельствует о большей эффективности данной рек-
ламы [Mindak, 1956].
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Изменение оценок курения по шкале «умный – 
глупый» оказалось связано с оценками рек ламного 
плаката с пулей и рекламного плаката про продол-
жительность жизни. В качестве дела преимуще-
ственно глупого курение стало восприниматься 
теми школьниками, которые оценили плакат с пу-
лей как более теплый, а плакат про продолжитель-
ность жизни как более бесполезный. Стоит отме-
тить, что в исследовании Н.  С.  Фонталовой было 
показано, что подавляющее большинство студен-
тов техникума из неблагополучных семей не счи-
тают социальную рекламу полезной [Фонталова, 
2013]. В нашем же исследовании в каче стве испы-
туемых выступали учащиеся одной из высокорей-
тинговых школ Москвы, семейное окружение кото-
рых преимущественно является благополучным.

Изменение оценок курения по шкале «напря-
женный – расслабленный» оказалось связано 
у наших испытуемых лишь с оценками рекламного 
плаката с пулей. Менее расслабленным курение 
стало восприниматься теми школьниками, которые 

оценили плакат с пулей как более равнодушный 
и бесполезный. Этот результат противоречит пред-
ставлению о том, что более позитивно оценивается 
более эффективная реклама, поэтому мы реши ли 
сравнить оценки трех рекламных плакатов между 
собой.

оценка рекламных плакатов

Для сравнения оценок трех рекламных плакатов 
между собой применялся критерий хи-квадрат 
Фридмана, по которому были выявлены значимые 
различия между тремя плакатами по всем шка-
лам на уровне значимости p < 0,05, кроме шкал 
«непо нятный – понятный», «тупой – острый», «по-
лезный  – бесполезный», «веселый – грустный», 
«бесполезный – необходимый».

Анализ средних значений оценок позволяет 
утверждать, что наиболее позитивные оценки полу-
чил плакат с кошачьим кормом, а преимущественно 
негативные – плакат про продолжительность жизни. 

Таблица 1

КОРРЕЛЯЦИЯ ОЦЕНОК РЕКЛАМНыХ ПЛАКАТОВ С ИзМЕНЕНИЕМ ОЦЕНОК КУРЕНИЯ 
ПО КОЭФФИЦИЕНТУ СПИРМЕНА

рекламный плакат
неприятный –  

приятный
умный –  
глупый

напряженный –  
расслабленный

«Вдыхая – убиваешь себя,  
выдыхая – других»

rs = -0,169 rs = -0,373 rs = -0,039

p = 0,246 p = 0,008 p = 0,79

rs = -0,046 rs = -0,201 rs = 0,284

p = 0,754 p = 0,167 p = 0,048

rs = -0,049 rs = -0,128 rs = 0,313

p = 0,736 p = 0,38 p = 0,029

«Три бездомных котика  
могли бы поесть, если бы ты не курил 
сигареты»

rs = -0,334 rs = 0,162 rs = -0,017

p = 0,019 p = 0,266 p = 0,909

rs = 0,301 rs = 0,057 rs = -0,031

p = 0,035 p = 0,698 p = 0,833

rs = 0,307 rs = -0,135 rs = 0,114

p = 0,032 p = 0,355 p = 0,437

rs = 0,329 rs = -0,196 rs = 0,097

p = 0,021 p = 0,176 p = 0,508

rs = -0,352 rs = 0,171 rs = -0,013

p = 0,013 p = 0,239 p = 0,928

rs = -0,325 rs = -0,013 rs = 0,039

p = 0,023 p = 0,932 p = 0,79

rs = -0,301 rs = 0,076 rs = 0,002

p = 0,036 p = 0,602 p = 0,991

«Как долго хочешь прожить ты?»
rs = -0,138 rs = 0,288 rs = 0,097

p = 0,344 p = 0,044 p = 0,506
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Такой результат может быть связан с тем, что более 
эффективной считается реклама с «человеческим 
лицом», т. е. та, где изображен человек, а не пред-
мет [Мельникова и др., 2010]. На рекламном пла-
кате про кошачий корм изображен грустный кот, 
в то время как на двух других рекламных плакат не 
изоб ражены живые существа.

По критерию Манна-Уитни было проведено 
сравнение подвыборки испытуемых, которые курят 
сейчас и не собираются бросать (17 человек), с под-
выборкой испытуемых, которые никогда не курили 
(21 человек), по их оценкам трех рекламных пла-
катов. Были обнаружены статистически значимые 
различия в оценках рекламного плаката с пулей по 
шкале «умный – глупый» (U = 111, p = 0,041, размер 
эффекта равен 0,38), в оценках рекламного плака-
та с кошачьим кормом по шкале «непонятный – 
понят ный» (U = 104,5, p = 0,02, размер эффек та 
равен 0,42). По сравнению с испы туемыми, кото-
рые никог да не курили, испытуемые, которые ку-
рят сейчас и не собираются бросать, оценили ре-
кламный плакат с пулей как более глупый, а плакат 
с  кошачьим кормом как более понятный.

Отдельно для подвыборки испытуемых, кото-
рые курят сейчас и не собираются бросать (17 чело-
век), и для подвыборки испытуемых, которые ни-
когда не курили (21 человек), было проведено 
сравнение оценок трех рекламных плакатов между 
собой по критерию хи-квадрат Фридмана. Были 
выявлены различия на уровне значимости p < 0,05 
между тремя плакатами в обеих подвыборках по 
шкалам: «грязный – чистый», «теплый – холодный», 
«обманывающий – честный», «добрый – злой», 
«бесчувственный – чувствительный», «бесцвет-
ный  – цветной». Рекламный плакат с кошачьим 
кормом получил преимущественно позитивные 
оценки по всем указанным шкалам кроме шкалы 
«обманывающий – честный», по которой самые вы-
сокие оценки получил плакат с пулей.

Кроме этого, в подвыборке испытуемых, кото-
рые никогда не курили, были выявлены значимые 
различия между тремя плакатами по шкалам «ум-
ный – глупый» (р = 0,008), «непонятный – понят-
ный» (р = 0,029). Наиболее позитивные оценки по 
обеим шкалам получил плакат с пулей.

В подвыборке испытуемых, которые курят 
сейчас и не собираются бросать, обнаружены 
значимые различия между тремя плакатами по 
шкалам «интересный – неинтересный» (р = 0,029), 
«близкий – далекий» (р = 0,014), «равнодушный – 
затрагивающий» (р = 0,008). Рекламный плакат 
с  кошачьим кормом получил преимущественн 
пози тивные оценки по всем указанным шкалам.

Выявленные различия можно объяснить 
с помощью теории когнитивного диссонанса 

Л.  Фестин гера: никогда не курившие подростки 
уверены, что курение опасно как для самого чело-
века, так и для окружающих, а курящие подростки 
в меньшей степени верят в опасность курения, но 
признают, что за счет сокращения числа сигарет 
можно было бы сэкономить деньги.

Факторы, определяющие отношение 
к курению у подростков

Мы также изучили, какие факторы могут быть связа-
ны с отношением к курению:

1) курит ли сам подросток;
2) курят ли его родители;
3) личностные особенности подростка (экстра-

версия, доброжелательность, сознательность, 
невротизм, открытость опыту).

Из 49 опрошенных учащихся 21 учащийся 
никог да не курил, а 28 учащихся курили в прош-
лом или курят сейчас. При сравнении двух этих 
групп по критерию Манна-Уитни были выявлены 
значимые различия в их отношении к курению до 
экспериментального воздействия: те, кто никогда 
не курили, оценивают курение как более опасное 
(U = 160,5, p = 0,005, размер эффекта равен 0,45), 
менее веселое (U = 183, p = 0,019, размер эффек-
та равен 0,38), менее приятное (U = 81, p = 0,001, 
размер эффекта равен 0,72), менее красивое (U = 
93,5, p = 0,001, размер эффекта равен 0,68), менее 
полезное (U = 152, p = 0,002, размер эффекта равен 
0,48), менее привлекательное (U = 107,5, p = 0,001, 
размер эффекта равен 0,63), более напряженное 
(U = 167,5, p = 0,009, размер эффекта равен 0,43), 
менее престижное (U = 187, p = 0,022, размер эф-
фекта равен 0,36) и более грубое (U = 161, p = 0,005, 
размер эффекта равен 0,45). Можно сделать вывод, 
что в целом никогда не курившие школьники отно-
сятся к курению в большей степени негативно, не-
жели их курившие или курящие сейчас сверстники.

Курение родителей также оказывает влия-
ние на отношение к курению у школьников. При 
сравнении по критерию Краскела-Уоллиса группы 
школьников, отцы которых никогда не курили 
(13  учащихся), с группой школьников, у которых 
отцы курили, но бросили (18 учащихся), а также 
с группой школьников, отцы которых курят сейчас 
(18 учащихся), оказалось, что школьники, у которых 
отцы курили, но бросили, оценивают курение как 
более болезненное (H = 9,267, р = 0,01; размер эф-
фекта равен 0,19), бесполезное (H = 7,6, р = 0,022; 
размер эффекта равен 0,16) и грубое (H = 7,456, 
р  = 0,024; размер эффекта равен 0,16) явление. 
Однако при сравнении по критерию Краскела-Уол-
лиса группы школьников, матери которых никогда 
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не курили (22 учащихся), с группой школьников, 
у которых матери курили, но бросили (15 учащих-
ся), а также с группой школьников, матери которых 
курят сейчас (12 учащихся), значимых статистиче-
ски различий выявлено не было (p > 0,05). Можно 
предположить, что курение отцов оказывает боль-
шее влияние на отношение к курению у школьни-
ков, потому что отцы выступают ролевой моделью, 
на которую подростки готовы равняться в вопросе 
табакокурения.

Связь личностных особенностей  
и отношения к курению у подростков

Для проверки предположения о связи между от-
ношением к курению и личностными свойствами 
подростков (экстраверсия, доброжелательность, 
сознательность, невротизм, открытость опыту) при-
менялся коэффициент корреляции Спирмена. Было 
обнаружено, что испытуемые, у которых выше экс-
траверсия, оценивают курение как менее таинствен-
ное явление (rs  = -0,376, p  = 0,009); более добро-
желательные испытуемые оценивают курение как 
более напря женное явле ние (rs = -0,353, p = 0,015); 
более сознательные испытуемые оценивают куре-
ние как более опасное (rs = -0,366, p = 0,011), менее 
приятное (rs = -0,339, p = 0,02) и менее радостное 
(rs = 0,292, p = 0,047); менее эмоционально устой-
чивые испы туемые оценивают курение как менее 
здоровое явление (rs = -0,303, p = 0,039). Статисти-
чески значимых связей оценки курения с открыто-
стью опыту обнаружено не было. То, что подростки, 
у которых выше экстраверсия, оценивают курение 
как менее таинственное занятие, психологически 
объяснимо. Они используют куре ние как способ 
познакомиться и общаться со сверстниками. То, что 
более сознательные подростки оценивают курение 
как более опасное, менее приятное и менее ра-
достное занятие, вполне логично, поскольку более 
организованные и не любящие нарушать порядок 
подростки, вероятно, могут быть в большей степени 

ориен тированными на выполнение норм поведе-
ния, которые запрещают употребление табака в об-
щественных местах. А менее эмоционально устойчи-
вые подростки, видимо, больше переживают из-за 
своего здоровья, поэтому они оценивают курение 
как менее здоровое явление.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования мож-
но сделать несколько выводов. Во-первых, соци-
альная реклама приводит к формированию пре-
имущественно негативного отношения к курению 
у подростков: после просмотра социальной рекла-
мы курение стало оцениваться подростками как 
менее приятное, более глупое и менее рассла-
бленное занятие. Во-вторых, более эффективной 
в плане формирования негативного отношения 
к курению у подростков явля ется социальная ре-
клама, основанная на положительных эмоциях 
(позитивный фрейм), а  не на страхе (негативный 
фрейм), особенно это каса ется уже курящих под-
ростков, которые не готовы мгновенно разрешить 
возникающий когнитивный диссонанс, путем от-
каза от курения. В-третьих, отношение к курению 
связано с личностными особенностями подрост-
ков: экстраверсией, доброжелательностью, созна-
тельностью, невротизмом.

Говоря о практической значимости проведен-
ного исследования стоит отметить, что полу ченные 
данные могут оказаться полезными в работе пси-
хологов и педагогов с подростками, а также при 
разработке социальной рекламы. В  перспективе 
было бы интересно исследовать, как не просто 
просмотр, а самостоятельное соз дание социаль-
ной рекламы (рекламных плака тов) школьника-
ми влияет на их отношение к курению. Создание 
социальной рекламы силами самих подростков 
можно было бы использовать как методику про-
филактики курения, которую возможно применить 
в образовательном процессе в школе.
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отдельные вопросы государственного регулирования 
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Аннотация.	 В статье рассматриваются отдельные направления государственного регулирования предприни-
мательской деятельности. Они связаны с легитимацией правового статуса субъектов предприни-
мательства и их деятельности.

 На примерах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся основными 
субъектами коммерческой деятельности, рассматриваются некоторые юридические процедуры, 
имеющие место в процессе создания указанных субъектов.
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ВВЕДЕНИЕ

При исследовании сферы предпринимательских 
правоотношений учеными активно использует-
ся термин «легитимация», отражающий суть дей-
ствий, прежде всего, органов государственной 
власти по легитимации субъектов предпринима-
тельства (резуль татом является приобретение пра-
вового статуса указанными лицами) и их деятель-
ности (придание таковой законного характера).

Деятельность государства по управлению 
в  сфере, связанной с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, заключается, пре-
жде всего, в  регулировании соответствующих 
общественных отношений с целью обеспечения 
безопасности всех заинтересованных лиц и ста-
бильности различных социальных процессов, в 
том числе посредством установления комплекса 
требований и условий осуществления такой дея-
тельности. При соответствии таким требованиям 
и условиям субъекты предпринимательства либо 
получают соответствующие разрешения (пред-
ставляющие собой административные акты, ко-
торыми подтверждаются права осуществления 
деятельности, использования объектов (ресурсов) 
[Разрешительная система в Российской Федера-
ции, 2015]), либо приобретают законные основа-
ния для ее осуществления. На достижение этих 
и иных результатов направлена деятельность 
разрешительной системы, не лишенная недо-
статков и требующая дальнейшего своего совер-
шенствования [Субанова, 2012].

В специальной литературе отмечается суще-
ствование более 90 наименований таких разре-
шений, среди которых акты государственной реги-
страции, лицензии, квоты, сертификаты, аттестаты, 
декларации, допуски, различные специальные 
разрешения, пропуски, права и пр. В то же время 
свое значимое место занимают также действия 
самих субъектов предпринимательской деятель-
ности, которые, при выполнении предъявляемых 
требований, получают право приступить к веде-
нию отдель ных видов такой деятельности (или 
вести ее) в  порядке, не связанном с получением 
разрешений.

Как действия, совершаемые в целях получе-
ния разрешений, так и иные действия, связан-
ные с выполнением предъявляемых требований, 
осуществляются в установленном процессуаль-
ном порядке с соблюдением предусмотренных 
процедур.

НОРМАтИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛЕГИтИМАцИИ СУБъЕКтОВ 
ПРЕДПРИНИМАтЕЛьСтВА,  
Их ДЕятЕЛьНОСтИ И ОСУщЕСтВЛяЕМых 
ПРИ этОМ ПРОцЕДУР

Предпринимательская деятельность, как и экономи-
ческая деятельность в целом, является объектом го-
сударственного регулирования, заключающегося в 
воздействии на него через принимаемые норматив-
ные правовые акты, правовые акты индивидуально-
го регулирования, применение мер стиму лирования, 
контроля и ответственности [Предпринимательское 
право: Правовое сопровождение бизнеса, 2017].

При огромном многообразии способов госу-
дарственного регулирования ученые, тем не менее, 
предпринимают попытки их систематизации. Так, 
профессор Ю. А. Тихомиров предлагает (в  зави-
симости от характера воздействия и степени само-
стоятельности, предоставляемой хозяйствующим 
и иным субъектам) объединить рассматриваемые 
способы в следующие группы:

а) способы, определяющие создание и дея-
тельность субъектов;

б) способы, создающие предпосылки плани-
рования, программирования, управления;

в) способы, посредством которых легализу-
ется деятельность субъектов (среди них 
ученый отмечает лицензирование, серти-
фикацию, аккредитацию);

г) способы, с помощью которых устанавлива-
ются нормативы, в том числе количествен-
ные (квоты, стандарты, ставки, лимиты и др.);

д) способы, позволяющие на высоком каче-
ственном уровне осуществлять деятель-
ность и стимулировать ее;

е) способы, создающие возможность осущест-
влять контроль, учет, предписание, запрет 
и т. п. [Тихомиров, 2000].

Для характеристики процесса признания (под-
тверждения) законности какого-либо права (пол-
номочия) ученые активно используют термин 
«легитимация», представляющий собой набор пра-
воустанавливающих процедур, «придающих закон-
ный характер предпринимательской деятельности 
и предоставляющих правовой статус ее субъектам» 
[Трофимова, 2015, с. 51].

Процедура (от лат. рrocedo) в самом общем 
виде означает обеспечение продвижения чего-ли-
бо, установленный порядок действий. Извест ный 
отечественный филолог С. И. Ожегов толковал ее 
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(процедуру) как официальный порядок действий, 
выполнение, обсуждение чего-нибудь [Ожегов, 
2016]. В. Н. Протасов, посвя тивший изучению юри-
дических процедур специальное исследование, 
отмечает, что любая процедура является систе-
мой, направленной на достижение определенного 
резуль тата, и, как любая система, включает в себя 
соответствующие элементы (в случае с юридиче-
ской процеду рой – ступени деятельности, упоря-
доченный алгоритм поведенческих актов) и т.  д. 
[Протасов, 2023].

На анализ процедур обращало свое внима-
ние значительное число исследователей, пред-
принимая попытки их всестороннего изучения 
и  определения. Последние формулируются в  зна-
чительной степени похоже друг на друга, и харак-
теризуются как урегулированный нормами права 
порядок совершения определенного действия (не-
скольких взаимосвязанных действий), направлен-
ного на достижение конкретного правового ре-
зультата [Общее административное право, 2007].

Как следует из содержания п. 1 и п. 3 ст. 49 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), юридическое лицо, с учетом 
целей его деятельности (определенных в учреди-
тельных документах), может иметь гражданские 
права, а также нести соответствующие обязанно-
сти с момента внесения сведений о его создании 
в единый государственный реестр юридических 
лиц (далее  – ЕГРЮЛ). При этом предусмотрено, 
что коммерческие организации, за некоторы-
ми исклю чениями, могут осуществлять любые 
(не  запре щенные законом) виды предпринима-
тельской деятельности (с учетом положений п. 18 
совмест ного Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 1996 г., разъяс-
няющего вопросы применения части первой ГК 
РФ), основной целью которых является извлечение 
прибыли, в то время как некоммерческие органи-
зации могут осуществлять один (или несколько) 
видов приносящей доход деятельности1. Что каса-
ется предпринимательской деятельности граждан, 
осуществляемой без образования юридического 
лица (индивидуальных предпринимателей – ИП), 
то к ним применяются правила, регулирующие 
деятельность юридических лиц, являющихся ком-
мерческими организациями (если иное не предус-
мотрено нормативными правовыми актами и не 
вытекает из существа правоотношения: напри-
мер, закон 2001  г., регламентирующий государ-
ственную регистрацию рассматриваемых лиц (да-
лее – закон № 129), запрещает государственную 
регистрацию ИП, если последний имеет или имел 

1 См.: абз. 1 п. 1 ст. 24 закона 1996 г. «О некоммерческих организа-
циях», п. 4 ст. 50 ГК РФ.

судимость, подвергался уголовному преследова-
нию за отдельные преступления и намерен вести 
предпринимательскую деятельность, связанную 
с образованием и воспитанием детей2).

Указанный момент внесения в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП сведений о создании юридического лица 
и приобретения физическим лицом статуса ИП 
соответственно, связан с государственной реги-
страцией указанных лиц, а она, в свою очередь, 
представляет собой акт уполномоченного органа 
власти (абз. 2 ст. 1 закона № 129), являющегося 
одним из видов разрешений, который легитими-
зирует рассматриваемые субъекты предпринима-
тельской деятельности, определяет возникнове-
ние их правового статуса.

Что же касается последующего поэтапного 
включения в гражданский оборот юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, то на 
это, в первую очередь, влияют предусмотренные 
в ГК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 49) получение ими специ-
ального разрешения (лицензии), а также резуль-
таты их определенной связи с саморегулируемой 
организацией (СРО) – либо членство в ней, либо 
получение от нее свидетельства о допуске к опре-
деленному виду работ (если субъекты планируют 
осуществлять деятельность, занятие которой тре-
бует наличия лицензии, членства в СРО, либо до-
пуска к соответствующей деятельности). В данных 
случаях:

 – лицензирующий орган принимает реше-
ние (в форме приказа (распоряжения) 
о  предоставлении лицензии) и в этот же 
день запись об этом вносится в реестр 
лицен зий (ст. 14 Федерального закона 
2011 г., регламентирующего лицензиро-
вание некоторых видов деятельности; 
далее – закон № 99);

 – СРО принимает решение о приеме в чле-
ны СРО субъекта предпринимательской 
деятельности (например, абз. 4 ст. 10 зако-
на 2015 г., регулирующего деятельность 
СРО в сфере финансового рынка), о чем 
в  реестр членов СРО вносятся соответ-
ствующие сведения (ст. 7.1. закона 2007 г., 
устанавливающего нормы о саморегули-
руемых организациях). Кроме того, сведе-
ния о своем членстве лицо обязано внести 
в Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических лиц 
(ЕФРСФДЮЛ) – абз. 5 ст. 5 закона о СРО;

 – СРО выдает свидетельство о допуске 
к  определенному виду работ (например, 
среди наиболее востребованных выделя-
ют свиде тельство для строителей, допуск 

2 См. более подробно: абз. 2 п. п. «к» п.1, п.4 ст. 22.1 Закона № 129.
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проек тировщиков, свидетельство СРО изы-
скателей и др.1).

Результатом административной реформы 2003 – 
2004 годов (Указ Президента РФ 2003 г. № 824) ста-
ло сокращение лицензируемых видов деятельности 
и передача государством части своих контрольных 
функций саморегулируемым организациям, в связи 
с чем, наряду с органами государственной власти и 
местного самоуправления, полномочия по выдаче 
отдельных видов разрешений получили, в частности, 
СРО. Они приобрели статус субъектов современной 
отечественной разрешительной системы, наделен-
ных определенными властными полномочиями по 
отношению к соис кателям соответствующих разре-
шений, с правом оформлять последние.

законом 2008 года, посвященном вопросам 
контроля и надзора, а также защите прав предпри-
нимателей при их осуществлении (далее – закон № 
294), был установлен уведомительный режим для 
начала ведения отдельных видов предпринима-
тельской деятельности (закрепленных как в самом 
законе (п. 2 ст. 8), так и детализированных в прило-
жение № 1 к Правилам представления уведомлений, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ 
2009 г. № 584). Суть вышеозначенного закона за-
ключается в обязанности оформления субъектом 
предпринимательской деятельности документа 
(уведомления), подтверждающего соответствие 
лица предъявляемым требованиям, и  представле-
нии уведомления уполномоченному в соответству-
ющей сфере деятельности органу контроля (надзо-
ра). Сведения, указанные в уведомлении, вносятся 
должностным лицом уполномоченного органа в 
реестр уведомлений. Как можно заметить, при ре-
ализации рассмотренного режима получение како-
го-либо разрешения для начала ведения деятель-
ности законом не предусмотрено, хотя контроль со 
стороны государства все равно будет иметь место 
– он отложен во времени до будущих проверок, 
предусмотренных главой 2 закона № 294.

Еще одной формой разрешительной дея-
тельности государства является квотирование, 
устанавливаемое в случаях, указанных в законо-
дательстве, и обеспечивающее интересы эконо-
мики страны, баланс интересов многочисленных 
участников соответствующих отношений (при 
этом квоты, по сути, направлены на разнообраз-
ные ограничения предпринимательской деятель-
ности). Например, закон 1990 года, регулирующий 
деятельность банков (далее – закон № 395-1), в ст. 
18 определяет квоту как «предельное значение», 
равное 50 % уставного капитала кредитной орга-
низации (норма касается участия иностранного 

1URL: https://ncl24.ru/informaciya/svidetelstvo-sro/ (дата обращения: 
19.11.2023).

капитала). Как видим, на необходимость како-
го-либо разрешительного акта закон не указы-
вает, но банку целесообразно исполнить данное 
требование, в противном случае (при достиже-
нии квоты) ему, например, может быть отказано в 
регистрации, в выдаче лицензии на проведение 
банковских операций и др. В другом законе (на-
правленном на государственное регулирование 
рыболовства), предусмотрено «ограничение пра-
ва» на добычу рыбы и иных биоресурсов.

ГК РФ, как и закон № 99, «специальным раз-
решением» именуют лицензию. Однако ряд нор-
мативных правовых актов также предусматрива-
ет выдачу «специальных разрешений» субъектам 
предпринимательской деятельности, хотя такие 
разрешения имеют другую правовую природу, 
нежели лицензии (имеются в виду разовое или 
многократное специальное разрешение на про-
езд транспортного средства с опасным грузом, 
специальное разрешение на запуск и работу всех 
функций единого магазина приложений и др.).

Несмотря на регулярные меры, принимаемые 
государством в целях создания для бизнеса благо-
приятных условий его ведения (при надлежащем 
обеспечении безопасности личности, общества 
и государства), практика постоянно ставит перед 
законодателем вопросы, требующие своего опти-
мального решения. Так, об одной из проблем ап-
течного бизнеса 20 ноября 2023 года сообщило 
сетевое издание «Коммерсантъ» – возможен отказ 
аптек продавать специальные препараты из-за 
жесткого контроля и регулируемых цен2. С 1 сен-
тября 2023 года ужесточились правила продажи 
отдельных фармацевтических препаратов: для 
продажи таких лекарств аптекам необходимо 
специальное разрешение на оборот определен-
ных средств, веществ и их прекурсоров (при этом 
лицензия должна быть на каждую точку продажи); 
лекарства подлежат предметно-количественному 
учету, их должны хранить в отдельных помещени-
ях в специальных сейфах, должно быть оснащение 
экстренным вызовом Росгвардии; за нарушение 
правил оборота таких лекарств аптеку могут штра-
фовать на сумму до 200 тыс. руб. и др.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Легитимация деятельности субъектов предприни-
мательства связана со значительным числом адми-
нистративных процедур, завершающихся полу-
чением соответствующих разрешений, а также 
действиями непосредственно субъектов предпри-
нимательской деятельности (осуществление таких 

2URL: https://www.kommersant.ru/doc/6349761 (дата обращения: 
21.11.2023).
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ВВЕДЕНИЕ

Коррупцию в нашей стране иногда называют проб-
лемой номер один. В 2008 году перед уходом 
в отстав ку на вопрос журналистов, какую проблему 
за два президентских срока решить так и не удалось, 
В. В. Путин ответил: «Коррупцию!»1 Действительно, 
коррупция – это крепкий орешек. На протяжении 
многовековой российской истории многие государ-
ственные деятели пытались справиться с ней, но 
тщетно. Даже такой титан как Петр I, посвятивший 
свою жизнь борьбе с коррупцией, на закате своего 
царствования, обращаясь к коррупционному сосло-
вию, в сердцах воскликнул: «Пес с вами… Воруйте 
и дальше!»2

Древние говорили, что история – учитель 
будущего. Действительно, исторический ракурс 
исследования коррупционных процессов позво-
ляет увидеть то, что довольно затруднительно 
разглядеть в современности. Исторический ана-
лиз показывает, что истоки коррупции мы нахо-
дим в желании господствующего сословия ото-
брать у народа те или иные ресурсы. Делалось 
это в различных формах, но суть была всегда 
одинакова.

Исторический анализ позволил выявить ряд 
важнейших закономерностей взаимодействия 
общест ва и коррупции. Исследование деятельно-
сти одного из основателя государства российского 
Ивана Калиты показало, что коррупции в истори-
ческой ретроспективе могут даваться как негатив-
ные, так и позитивные оценки. Именно благодаря 
коррупции Московское княжество обрело силу 
и могущество – так что внук Ивана Калиты Дми-
трий Донской сделал вызов монгольскому хану 
и победил его на Куликовом поле в 1380 году. 
Взгляд в прошлое показал непростую зависимость 
между коррупцией и жесткостью антикоррупцион-
ных мер. Социальная практика продемонстриро-
вала следующее: сверхжесткие меры в гораздо 
большей мере оказывают разрушительное воз-
действие на российскую государственность, чем 
на коррупцию.

Гибелью государства может обернуться как 
попус тительство, так и чрезмерная жесткость 
в борьбе с ней. Искусство государственного руко-
водителя заключается в способности выбрать 
такой политический курс, который позволит 
пройти между Сциллой и Харибдой чрезмерной 
жесткости и избыточной мягкости.

1 Главной проблемой России Владимир Путин назвал корруп-
цию  // Российская газета. URL: https://rg.ru/2008/02/14/putin-
korrupcia-anons.html.
2 О Петре Первом и коррупции. URL: http://www.corrupzia.ru/hu-
mor/17430-o-petre-pervom-i-korruptsii.html.

КОРРУПцИя В ДРЕВНЕй РУСИ

Японская поговорка гласит: «Вглядись в прошлое 
и увидишь будущее». Тот же смысл имеет китайская 
мудрость: «В будущее нужно идти затылком впе-
ред». В этом ракурсе историческая ретроспектива 
изучения коррупции представляется весьма про-
дуктивной. Многие исследователи коррупции обра-
щаются к истории ее возникновения и развития 
[Сорокун, 2016; Кузовков, 2010; Коновалов, 2014; 
Сулейманов, 2012].

Научная ценность исторического метода 
в  исследовании рассматриваемого феномена 
заклю чается в следующем. Большой историче-
ский период позволяет увидеть такие прояв-
ления коррупции, которые не видны в совре-
менности. Как это ни парадоксально, в глубине 
веков можно разглядеть то, что трудноразличи-
мо вблизи. Вглядевшись в истоки российской 
государственности, вполне отчетливо можно 
рассмотреть исходные предпосылки возникно-
вения коррупции и то, какие трансформации она 
претерпела прежде, чем обрела современные 
очертания.

Исторически первым социальным антикор-
рупционным актом было осмысление сущности 
коррупции и определение ее как негативного 
фено мена [Везломцев, 2021]. Коррупция была 
определена как зло, с которым надо бороться. Это 
произошло на самых ранних этапах формирова-
ния социальной системы.

Исторический анализ показывает, что корруп-
ция как одна из форм ограбления народа, вытя-
гивания из него ресурсов – родная сестра сбора 
дани. Обложение данью – следствие силового 
подавления – изначально ничем не отличалось от 
обычного отбора собственности сильным у сла-
бого. Однако постепенно между получателями 
и плательщиками дани возникал незримый дого-
вор, основанный на здравом смысле. Этот договор 
был немудреным. Первый пункт – дань не должна 
лишать данников возможности прожить до следу-
ющего прихода сборщиков дани (иначе некому ее 
будет платить в будущем). Иными словами, дань 
должна иметь разумные размеры и не обрекать 
тех, кто платит, на смерть от голода или гибель от 
других причин. Второй пункт – сборщики дани 
должны защищать данников от других субъектов, 
тоже желающих получить дань.

Этот общественный договор сближал обе 
стороны. Простая логика совместной жизни при-
водила к тому, что сборщики дани так или ина-
че заботились о своем народе, защищали его от 
захват чиков. И коррупция в такой системе отноше-
ний могла проявлять себя в трех аспектах:
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1) посланный князем для сбора дани отряд 
собирал дани больше, чем было приня-
то обычаем (и часть ее не отдавал князю, 
 направлял на собственное обогащение1;

2) князь для своих нужд собирал дань в боль-
шем объеме, нежели это было принято (что 
ввергало данников в нищету или даже 
обре кало на голодную смерть);

3) князь с дружиной терпели поражение от 
захватчиков (или даже сдавались без боя), 
и внутренняя элита начинала помогать 
собирать дань для завоевателей (сегодня 
мы назвали бы это предательством нацио-
нальных интересов компрадорами).

Единственным вариантом реагирования на 
такую коррупцию были народные бунты. Напри-
мер, в 945 году Киевский князь Игорь был убит 
древлянами за то, что он попытался собрать с них 
дань повторно. А месть древлянам со стороны его 
жены княгини Ольги вполне корректно рассматри-
вать (говоря современным языком) как подавле-
ние антикоррупционного потенциала гражданско-
го общества.

В Древней Руси сложилась практика, в соот-
ветствии с которой коррупция размывалась так 
назы ваемым феноменом кормления. Кормление 
довольно ярко иллюстрирует генетические корни 
коррупции: и сбор дани, и принуждение общества 
делать выплаты чиновникам на заре нашей госу-
дарственности было социальной нормой. Одним 
из основных письменных источников русского 
права является Сборник правовых норм Киевской 
Руси, датированный различными годами, начиная 
с 1016 года. Сборник представляет собой древ-
нейший отечественный правовой кодекс, напи-
санный на древнерусском языке. Происхождение 
наиболее ранней части Русской Правды связано 
с деятельностью князя Ярослава Мудрого. Русская 
Правда стала основой русского законодатель-
ства и сохраняла свое значение до XV—XVI веков. 
В ней мы не найдем ни одного упоминания о за-
прете получать взятки или наказании за превыше-
ние должностных полномочий или злоупотребле-
ния ими. При этом довольно детально описывается, 
сколько и чего община должна выдавать служиво-
му человеку.

Например, ст. 9 детализирует параметры корм-
ления для сборщика виры: «Сборщику виры брать 
семь ведер солоду на неделю, сверх того бара-
на или полоть мяса, либо деньгами две ногаты 

1В «Повести временных лет» зафиксирован такой эпизод: «Сказала 
дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, 
а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь и нам».
URL:https://histrf.ru/read/articles/vosstaniie-drievlian-ubiistvo-ighoria-ev
ent?ysclid=lmw45xabh3643188517(дата обращения 21.09.2023).

(пять кун), в середу – куну, да кроме того – сыр; то 
же в пятницу, а (в скоромные дни) по две кури-
цы на день; а хлебов на неделю семь, да семь мер 
пшена, столько же гороху, восемь головок соли; все 
это идет сборщику виры с помощником. Лошадей 
при них – четыре; им давать овса сколько съедят. 
Сверх того сборщику виры – 8 гривен да 10 кун 
пере кладного; а метель нику [приставу] – 12 векош, 
да гривну ссадного» [Титов, 1997, с. 10].

Псковская судная грамота, которая являет 
собой памятник русского права XV века, пол-
ностью сохранилась в составе так называемого 
Ворон цовского сборника XVI или начала XVII века. 
Он был опубликован в 1847 году профессором 
Ришель евского лицея в Одессе Н. Н. Мурзакевичем. 
В Псковской судной грамоте уже есть упоминание 
и о коррупции при вынесении приговоров, и о зло-
употреблении должностных лиц. В частности в ст. 3 
говорится: «Если какой-либо посадник вступает 
в исполнение своих обязанностей, то ему (следует) 
присягнуть в том, что он будет (впредь) судить спра-
ведливо в соответствии с присягой, и не будет при-
сваивать городских судебных пошлин с горожан, 
не будет пользоваться правом суда в целях личной 
мести кому-либо, решать дела по дружбе, правого 
осуждать, а виновного оправдывать, (а также) не 
будет без расследования осуждать на суде или на 
вече» [Титов, 1997].

В ст. 4 речь идет о злоупотреблениях служивых 
лиц: князь и посадник на вече не судят. Им (следу-
ет) судить в княжеских хоромах, руководствуясь 
(псковским) законом, согласно с присягой. Если же 
они будут судить не по закону, то пусть их осудит 
Бог на втором пришествии Христа. А тайных взяток 
не брать ни князю, ни посаднику» [прив. по: Титов, 
1997, с. 27].

Религиозность общества позволяла эконо-
мить репрессию ссылкой на Суд Божий. Интерес-
ный образчик таких санкций мы находим в ст. 77 
Псковской судной грамоты: «И псковским судьям, 
и посадникам и старостам из пригородов (следует) 
также присягнуть в том, что они будут судить дей-
ствительно в соответствии с присягой. Если (они) 
не будут судить справедливо, то пусть их осудит 
бог в страшный день второго пришествия Христа» 
[прив. по: Титов, 1997, с. 33].

Вообще описание коррупционных деяний, 
таких как «посул» – взятка судье – было конкре-
тизировано лишь в Судебнике 1497 года. Осо-
бенностью законодательства того времени было 
установление тех или иных запретов на корруп-
ционные деяния без конкретизации санкций 
[Сквозников, 2012].

Первые наказания за коррупционные дея-
ния зафиксированы в Судебнике Ивана Грозного 
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(1550). за получение взятки предусматривалось 
тюремное наказание вплоть до пожизненного, 
а за взяточничество в особо крупных размерах 
(«чрезмерность во взятках») виновный мог быть 
приговорен к смертной казни. После сверхжест-
кой анти коррупционной практики Ивана IV уго-
ловная политика в отношении коррупционных 
деяний была несколько смягчена царем Алексеем 
Михайловичем. В частности, в Соборном уложении 
1649 года за получение взятки предусматривались 
следующие наказания: снятие с должности, штраф, 
лишение чести, наказание кнутом, отсечение руки.

КОРРУПцИОННАя эЛИтА

Анализ коррупционной практики Московского кня-
зя Ивана Калиты (1284–1340) позволяет увидеть, 
что у коррупции, наряду с деструктивными, имеются 
и конструктивные функции. Признание за корруп-
цией конструктивных функций противоречит усто-
явшимся в обществе стереотипам мышления. Но, 
как заметил французский социолог Э. Дюркгейм, 
«выводы науки надо принимать, какими бы ни были 
впечатления чувства».1

Существует немало оснований полагать, что 
именно конструктивная функция коррупции дела ет 
ее таким устойчивым элементом социальной жизни.

Ивана Калиту сегодня назвали бы коллабора-
ционистом за то, что он выполнял функции тата-
ро-монгольского агента по сбору дани со своего 
народа. Выражаясь современным языком, Москов-
ский князь злоупотреблял должностными полно-
мочиями. Он собирал дани больше, чем отсылал 
в золотую Орду. В результате его коррупционных 
акций Московское княжество серьезно усилилось, 
что позволило его внуку Дмитрию Донскому в 1380 
году сразиться на Куликовом поле с татаро-мон-
гольским войском и одержать победу, которая 
стала одним из главных символов нашей истории 
и фундаментом российской государственности.

Вот такую парадоксальную схему социальной 
детерминации демонстрирует нам история.

Исторический ракурс позволяет нам проана-
лизировать элитарную структуру российского 
социу ма (которая до нашего времени не претер-
пела существенных трансформаций):

 – вождь;
 – ближний круг;
 – высшая, средняя и низшая элиты.

Территориально корректно выделить централь-
ную и региональную элиту. Глава региональной 

1 URL: https://studfile.net/preview/10050602/page:10/ (дата обраще-
ния: 21.09.2023).

элиты нередко тоже имел княжеский титул. И под-
час центральную власть было трудно отличить от 
региональной по богатству и величине властных 
полномочий.

Между властью центральной элиты и властью 
элитариев в регионах просматривается обратно 
пропорциональная зависимость. Усиление цент-
ральной власти ведет к ослаблению региональ-
ной элиты. Ослабление центра сначала делает 
регио нальную власть относительно более сильной, 
а затем рождает центробежные тенденции в среде 
региональной элиты. И эта центробежность сопро-
вождается ростом коррупции.

Современное структурирование элитарных 
слоев мало чем отличается от исторических про-
тотипов. Конечно, искусство маскировки и мастер-
ство освоения денежных потоков возросло. Одна-
ко принципиальные схемы остаются такими же. 
Причем исторический анализ облегчает исследо-
вание их сущности.

Появление у центральной власти казны и раз-
витие финансового обеспечения внутренней 
и  внешней политики породило такое явление, как 
казнокрадство. Причем казнокрадство было двух 
видов:

1) хищение денег, которые уже попали в каз-
ну (типичная коррупционная доминанта 
центральных элит);

2) хищение денег, которые должны быть 
направ лены в казну, но благодаря корруп-
ции их поток изменил направление – в кар-
ман того или иного представителя власти. 
Такова была главная доминанта регио-
нальной элиты. Но и центральные фигуры 
в  этом отношении изрядно практикова-
лись. Иногда центральные и региональ-
ные элиты реализовывали коррупцион ные 
схемы совместными усилиями.

В исторической ретроспективе хорошо про-
сматривается следующая закономерность: корруп-
ция – удел небольшой части общества. Этот слой 
корректно именовать коррупционной элитой. 
Интересно, что кадры для пресечения корруп-
ции высшая власть рекрутирует из коррупцион-
ной элиты. Эта закономерность позволяет понять, 
поче му так низок уровень эффективности борьбы 
с коррупцией.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Наши исследования показали, что исторический 
подход к изучению преступности является дос-
таточно продуктивным. Анализ коррупцион-
ных прояв лений в древнерусском государстве 
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позволил увидеть многие сущностные параметры 
этого соци ального явления. Образно выражаясь, 
исторический ракурс дает возможность смоде-
лировать генотип российской коррупции. Такой 
подход помог нам увидеть особый коррупцион-
ный субъект – коррупционное сословие. Удалось 
вскрыть патологическую закономерность, которую 
можно рассматривать как фактор особой устой-
чивости коррупции, – служащих для специальных 
органов, предназначенных вести борьбу с корруп-
цией, рекру тируют из числа именно этого сословия. 

Отсюда повышенная склонность к  коррумпирова-
нию этих органов. Именно поэтому сверхжесткие 
антикооррупционные меры, применявшиеся Ива-
ном Грозным, не дали никаких результатов. значи-
мым фактором коррупционной устойчивости явля-
ется и то, что в социальном развитии она играет не 
только отри цательную, но и пози тивную роль, что 
показала социальная практика Ивана Калиты. Исто-
рические исследования открывают перед нами ши-
рокие перспективы изучения генезиса коррупции 
для осуществления антикоррупицонной политики.
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