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Аннотация 

В современных условиях развития, в период глобализации, 

мультикультурности формирование плюрилингвизма, активное изучение 

нескольких иностранных языков является не просто необходимым условием 

для безбарьерного общения с представителями различных культур и стран, а 

выступает в качестве структурного элемента становления плюрилингвальной 

(многоязычной) личности. В связи с этим автором подчеркнута 

необходимость изучения сразу нескольких языков еще со школьной скамьи, 

что способствует всестороннему развитию не только в лингвистическом 

плане, а и в образовательном, психологическом, социологическом. 
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Abstract 

In modern conditions of development, in the period of globalization, 

multiculturalism, the formation of plurilingualism, the active study of several 

foreign languages is not only a necessary condition for barrier-free communication 

with representatives of different cultures and countries, but acts as a structural 

element of the emergence of the plurilingual (multilingual) personality. In 

connection with this, the author stressed the need to study several languages at 

once from the school bench, which promotes all-round development not only in the 

linguistic sense, but also in the educational, psychological, sociological. 
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Пути и способы формирования плюрилингвизма личности ученика 

стали объектом внимания многих исследователей [15; 22; 27 и др.]. В своих 

работах авторы сосредотачиваются, прежде всего, на сущности понятия 
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«многоязычная компетентность», под которым подразумевается не 

элементарное владение несколькими языками, а наличие целой системы 

лингвистических знаний, умений выявлять подобное и отличное в 

лингвистической структуре языков, понимание механизмов 

функционирования языка и алгоритмов речевых действий, а также владение 

метакогнитивными стратегиями и познавательными умениями. Ученые 

предлагают авторские концепции формирования такой компетентности, 

включая методологический, когнитивно-теоретический, содержательно-

лингвистический и инструментальный компоненты, а также систему 

принципов. 

Методологическую основу концепций составляет компетентно–

деятельностный подход [34]; когнитивно-теоретической базой концепции 

служит теоретическая модель рецептивной речевой деятельности; 

содержательно-лингвистический компонент основывается на концепции 

глубинных и поверхностных структур;основой инструментального 

компонента выступает теория поэтапного формирования умственных 

действий и понятий. Основными принципами концепции формирования 

многоязычной компетенции являются:  

- принцип разнонаправленности природного многоязычия и учебного 

многоязычия [39]; 

- принцип осознанного освоения системы языка с развитием умения 

выделять общее и специфическое в каждом из конкретных языков [6];  

- принцип опоры на родной и первый иностранный язык [20] и др. 

Эффективность концепции и программы формирования многоязычия 

личности была подтверждена результатами экспериментальных 

исследований. 

Особенности формирования языковой личности школьников в 

многоязычном пространстве стали объектом исследовательского внимания 

других авторов [11; 25; 43 и др.]. Научные поиски этих авторов направлены, 

прежде всего, на выявление психолого-педагогической сущности языковой 

личности школьника, определение системы оптимальных педагогических 

условий ее формирования и экспериментальную проверку ее эффективности. 

Поэтому система педагогических условий формированияязыковой личности 

ученика в условиях многоязычия предусматривает усиление 

гуманистической направленности всего учебно-воспитательного процесса, 

который способствует всестороннему духовному и физическому развитию 

личности школьников и обеспечению дополнительной языковой подготовки 

для интеллектуально развитых учащихся, желающих совершенствоваться в 

овладении иноязычной речевой деятельности;просмотр учебных программ с 

целью наполнения их новым содержанием, расширения палитры методов и 

приемов работы науроке,интеграцию учебных предметов в целом 

иязыковыхдисциплин (филологии, страноведения, литературоведения) в 

частности, создание единогоязыковогокомплекса, в основе которого лежит 

коммуникативный принцип обучения; организацию внеклассной и 
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индивидуальной научно-исследовательской деятельности учащихся и тому 

подобное.  

В результате экспериментальных исследований ученые [1; 24 и др.] 

доказывают, что процесс формирования языковой личности ученика в 

условиях школьного полилингвального образования является более 

результативным, если осуществляется на основе гуманизации обучения  

ивоспитания, интеграции лингвистического образования (преподавание всех 

языков реализуется скоординировано, на единой основе, с опорой одного 

языка на другой, с сопоставлением, переносом, сравнением одинаковых и 

различных языковых явлений), обеспечивается взаимодействие сфер 

общения, речевого поведения и учебной деятельности. 

Определение педагогических условий формирования полилингвальной 

картины мира у студентов было определено целью исследования таких 

современных авторов как: [17; 23; 42 и др.]. Понятие «полилингвальная 

картина мира» авторы определяет, как результат ценностно смыслового и 

терминологического осмысления иностранных профессиональных культур, 

характеризующихся интеграцией и дифференциацией ключевых понятий. 

Структурными элементами полилингвальной картины мира студентов, по 

утверждениям авторов, есть профессиональные образы, выраженные с 

помощью средств различных языков (сроки, словосочетания, 

идиоматические выражения, грамматическиеправила и др.).  

Так, в частности, исследователи  также выделяют несколько типов 

полилингвальной картины мира студентов, в частности диффузную [12], 

характеризующуюся недостаточными представлениями о роли иностранных 

языков в профессиональной жизни, низким уровнем мотивации к изучению 

нескольких иностранных языков; отсутствием рефлексии профессионального 

становления; мозаичную [31], которая представляет собой неоднородный 

образ, например, студент может обладать профессиональными знаниями, 

компетенциями, однако, иметь нечеткие представления о ценности 

иностранного языка в профессиональной жизни; целостную [9], что является 

интегральным образованием в сознании личности, которое включает 

гармоничное сочетание таких критериев, как аксиологичность, 

семиотичность, перспективность ирефлексивность. 

Формирование у студентов полилингвально йкартины мира, по мнению 

современных авторов [2; 36] - это процесс развития представлений о 

иноязычной профессиональной культуре, приобретение опыта 

взаимодействия с иностранными коллегами на основе вербальных и 

невербальных средств, дополнения наборов значений, стоящих по 

определенному понятию в разных языках, а также приобретение новых 

понятий и устойчивых речевых оборотов, которые активно используются в 

мировой профессиональной лексике. 

Ученые [4; 40] предлагают также авторские модели формирования 

полилингвальной картины мира у студентов, технологическую основу 

которой составляет разнообразие педагогических технологий 

(индивидуальный перевод, коллективный перевод, чат, путешествия, 
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видеоролики, интерактивные экскурсии, тренинги), предусматривающие 

реализацию индивидуализированной системы событий, направленных на 

достижение поставленной цели. 

Значительное внимание на вопросах формирования плюрилингвальной 

личности концентрирует в научно-исследовательской деятельности другие 

исследователи: [10; 19 идр.]. Их научные исследования сосредоточены, 

прежде всего, на обосновании системообразующей роли иноязычного 

образования в формировании полилингвальной и поликультурной личности 

как субъекта межкультурной коммуникации в условиях устойчивого 

развития общества. Ученые определяют необходимость направления всей 

системыязыковогообразования на развитие и формирование личности, 

соответствующей требованиям современного поликультурного и 

мультилингвальног омира. Признаками сформированности такой личности, 

по мнению авторов, являются надлежащий уровень развития общих 

когнитивных механизмов в процессе усвоения иностранных языков и 

культур, наличие вторичного когнитивного сознания, широкое 

лингвокультурное мировоззрение, способность к межкультурной 

коммуникациии тому подобное.  

Основными функциямия зыкового образования в таком контексте 

авторы определяет формирование личности, которая владеет иностранными 

языками как средствами межкультурного общения, как инструментом 

свободной ориентации и жизнедеятельности в современном поликультурном 

и мультилингвальном мире, и ценностной базой для ориентации и выбора 

коммуникативного поведения. 

Вопросам формирования плюрилингвальной личности в условиях 

профессионального образования посвящены исследования:  [7; 29]. Сначала 

исследователи анализируют содержание понятия «профессиональная 

плюрилингвальная компетентность» и определяют ее структурные 

компоненты, которые функционально взаимосвязаны и отражают 

динамическую комбинацию знаний, умений и ценностей. Так, мотивационно-

ценностный компонент предполагает наличие интереса к профессиональной 

плюрилингвальной подготовке, осознание ее значения; мотивированность к 

активности поликультурной коммуникации в процессе 

внешнеэкономической деятельности;ценностное отношение к овладению 

языками и позитивное отношение к познанию другой культуры, 

осуществлению профессиональной деятельности; когнитивно-

деятельностный компонент представлен лингвистической, 

лингвопрофессиональной, поликультурной, рецептивной, интерактивной и 

медиативной компетенциями; рефлексивный компонент обеспечивает 

личностное переосмысление имеющегося уровня развития компетенций; 

анализ и направление собственных учебных усилий на овладение 

профессиональной плюрилингвальной компетентностью; управление 

психологическим и эмоциональным состоянием в процессе решения 

профессиональных ситуаций. 
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В другия исследованиях авторы [5; 38] выделяет и принципы 

организации плюрилингвального обучения на этапе профессионального 

образования, среди которых: опора на имеющийся лингвистический и 

учебный опыт; интеграция содержания обучения нескольких языков; 

направленность на будущую профессию студентов; коммуникативность, 

которая предполагает широкоеиспользование групповых форм работы, 

творческих задач, проблемных ситуаций; поликультурность,которая 

способствует интеграции образовательного процесса в мировую культуру. 

Исследователи также предлагают авторские модели формирования 

профессиональной полилингвальной компетентности, которая содержит 

систему форм, методов, средств и инновационных технологий, 

способствующих эффективной организации образовательного процесса, 

имеющего коммуникативную и личностноориентированную 

направленность, которые обеспечивают формирование познавательной 

активности обучающихся, мотивируют к профессиональному саморазвитию. 

В современной научной литературе по проблеме исследования следует 

также выделить работы, посвященные общим принципам реформирования 

иноязычного образования в условиях мультилингвального общества, такие 

как [16; 21; 37 и др.]. В частности, проблема повышения качества школьного 

образования на основе полилингвальногои поликультурного подходов стала 

объектом внимания Черниковой В.Е. [41]. Научные поиски автора 

исследования охватывают широкий круг вопросов, среди которых 

выявлениеи теоретическое обоснование наиболее значимых теоретико-

методологических подходов к процессу повышения качества образования 

(психологического, лингводидактического, личностно-педагогического, 

поликультурного, гуманистического, социокультурного и 

этнопедагогического); разработка целостной педагогической концепции 

повышения качества образования на основе полилингвального и 

поликультурного подходов; создание в соответствии с этой концепцией 

структурно-функциональной дидактической модели полилингвального и 

поликультурного обучения; выявление совокупности доминирующих 

принципов полилингвального и поликультурного обучения и тому подобное.  

Другие авторы [13; 44] в результате исследовательской работы 

предложили также авторские полилингвальные и поликультурные учебно-

методические комплекты, основанные на компетентностном, 

аксиологическом, гуманистическом подходах, которые обеспечивают 

сочетание федерального компонента с национально-региональными 

особенностями содержания образования, национально-культурных 

ориентаций с общечеловеческими культурными ценностями и идеалами. 

Кроме того, авторы уделиляют должное внимание вопросам подготовки 

педагогических кадров на основе полилингвального и поликультурного 

подходов, разработав программу их переподготовки. 

Современные концепции реформирования школьного иноязычного 

образования в целях обеспечения условий для формирования многоязычной 

личности предлагат и другие авторы [14; 45 и др.]. Главные идеи концепции 



Постулат. 2018. №5                                                                      ISSN  2414-4487 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

«мульти лингводидактики» кроются, во-первых, в его уверенности в наличии 

природных способностей человеческого индивида к овладению несколькими 

языками, а во-вторых - в убеждении в том, что в процессе изучения 

иностранного языка происходит постепенное формирование когнитивных 

структур, обеспечивающих создание универсальной системы освоения 

лингвистических знаний. Эти структуры формирующиеся, прежде всего, в 

процессе изучения первого иностранного языка, ученый называет базовым 

языком. Именно он, а не родной язык, по его мнению, составляет 

психолингвистическую основу для изучения других иностранных языков и, 

соответственно, формированияплюрилингвальной личности. 

Таким образом, в процессе изучения первого иностранного 

языкаформируется своеобразная концептуальная база, в которую 

добавляются элементы и структуры других языков, и к которой обращается 

обучающийся в процессе изучения каждого следующего иностранного языка.  

Исходя из этого, основополагающие принципы «мульти 

лингводидактики» можно выделить следующие: 

- принцип интегративного обучения несколькими языками [28];  

- принцип опоры на имеющийся лингвистический и учебный опыт 

учащихся [8];  

- принцип систематичности изучения нескольких языков [3]; 

- принцип когнитивной направленности процесса обучения 

иностранным языкам [33];  

- принцип межкультурной направленности процесса обучения 

иностранным языкам [18] и др. 

В дальнейших научных исследованиях ученого подробно 

обосновывается идея школьного многоязычного образования, целью которой 

является формирование многоязычной коммуникативной компетенции 

школьного типа, а также направляются усилия на разработку и реализацию 

крупномасштабного проекта под названием «Многоязычный учитель». 

Теория и методика полилингвального образования стала ключевой 

проблемой исследования Самигуллиной А.С. [35]. Ее научно-

исследовательская деятельность направлена на решение широкого спектра 

проблем и вопросов, среди которых ведущее место занимают: понятийно-

терминологический фонд для теоретико-методологической 

концептуализации многоязычного образования; теоретико-

методологического основания и нормативно-правового полилингвального 

обучения и воспитания; научно-методического сопровождения 

многоязычного обучения как педагогической инновации;учебно-

организационного форматаполилингвальногообразования. 

В ходе выполнения поставленных исследовательских задач ученый [30] 

обосновывает полилингвальное образование как основу становления 

многоязычной личности, уровень сформированности которой в значительной 

мере обусловливает положительный характер личностной самореализации 

человека в современных условиях общественных отношений, ее 

профессиональную конкурентоспособность и социальную мобильность. По 
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ее определению, полилингвальное образование - это целенаправленный, 

организованный, нормированный триединый процесс обучения, воспитания 

и развития индивида как многоязычной личности на основе одновременного 

овладения несколькими языками как «фрагментом» социально значимого 

опыта человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой 

и речевой деятельности, а также в эмоционально-ценностном отношении к 

языкам и культурам. 

Методологической основой полилингвального образования 

современные ученые [26; 32] провозглашает этнолингводидактику как 

совокупность основополагающих принципов, специализированных методов 

и специфических средств, которые позволяют выделить, проанализировать 

комплекс проблем полилингвального образования и установить их иерархию, 

определить стратегию и основные способы их решения, а также осуществить 

прогнозирование перспектив развития многоязычного образования как 

целенаправленного процесса формирования плюрилингвальной личности на 

основе параллельного овладения тремя и более языками. С целью эффектив-

ной организации процесса многоязычного образования автором разработана 

соответствующая концепция и программа реализации идей поли-

лингвального обучения, а также заключена программа языковой подготовки 

педагогических кадров, учебно-методические комплексы по дисциплинам в 

рамках полилингвального образования, технологические карты педагогичес-

кого мониторинга многоязычного образования. Исследования имеют фунда-

ментальный характер и открывают широкие перспективы для прикладных 

разработок в сфере полилингвальногообучения, научного обоснования совре-

менных инновационных стратегий развития языкового образования в целом. 

Проведенный анализ научной литературы дает основания 

констатировать, что теория и практика обучения иностранным языкам 

учащихся-старшеклассников в странах Центральной Европы в условиях 

мультилингвизма не была предметом комплексного научного исследования, 

однако, опыт этих стран, по нашему мнению, может стать важным 

источником идей для совершенствования отечественной системы 

иноязычного образования, направленной на формирование 

плюрилингвальной (многоязычной) личности обучающегося. 
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