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Аннотация: Хотя к настоящему времени необходимость создания проб-
лемно-ориентированной образовательной среды в высшей школе при освоении 
учебных дисциплин (в том числе и ИЯ) уже доказана как теоретически, так 
и экспериментально, тем не менее лингводидактический анализ как 100 рабо-
чих программ по ИЯ как учебной дисциплине, так и 100 учебников и учебных 
пособий для ее освоения, которые были опубликованы в 2019–2023 гг., по-
казывает отсутствие ориентировки у большинства их авторов на создание 
проблемно-ориентированной образовательной среды на занятиях отчасти 
ввиду их недостаточной осведомленности о лингводидактических основах ее 
моделирования в вузовском образовательном контексте, интегрируя комму-
никативно-деятельностный, проблемный и социокультурный подходы в об-
учении студентов ИЯ как инструменту межкультурной коммуникации. 
В статье кратко обобщаются результаты научного осмысления проблемного 
подхода в образовании, общее и специфическое в лингводидактической ин-
терпретации понятий «проблемное обучение», «проблемное преподавание», 
«проблемное освоение дисциплины» применительно к обучению ИЯ и со-
циализации средствами ИЯ, описывается система взаимосвязанных культу-
роведческих и лингвокультуроведческих информационно-поисковых задач 
и заданий, проблемно-ориентированных учебных видов монолингвальной 
и билингвальной деятельности студентов, творческих видов вербальной 
деятельности вузовских обучающихся на со-изучаемых языках, включая 
рекомендации по методическому конструированию культуроведческих ин-
формационно-поисковых задач, с которых начинается формирование про-
блемно-ориентированной образовательной среды на занятиях по ИЯ. 
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С 1970-х годов и до настоящего времени наблюдается интенсив-
ное развитие теории и практики проблемного обучения различным 
предметам / дисциплинам в педагогической науке как качественно 
иного типа обучения в России и других странах [см., например, 
Матюшкин, 2009, 2013; Махмутов, 1975; Махмутов, Матюшкин, 
1977; Проблемное обучение: прошлое, настоящее, будущее, 2019; 
Barrows and Tamblyn, 2008; Foshay & Kirkley, 1998; Murray and Sum-
merlee, 2007; Tiwari et.al., 2006 и др.]. Начиная с 2015 г. теоретические 
и прикладные результаты исследования по проблемному обучению 
в языковом и / или лингвистическом образовании1 приобретают 
особую дидактическую ценность, поскольку одной из обязательных 
функций преподавателя высшей школы является его способность 
создавать на занятиях проблемно-ориентированную образователь-
ную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся компе-
тенций, предусмотренных требованиями ФГОС и (или) образова-
тельных стандартов, установленных образовательной организацией 
и (или) образовательной программой к компетенциям выпускников2. 
Хотя некоторые теоретические и прикладные результаты в педаго-

1 Термин «языковое образование» используется для раскрытия лингводидак-
тических основ обучения ИЯ как учебной дисциплины, в то время как термин 
«лингвистическое образование» входит в терминологическую базу, используемую 
для описания и оценивания качества университетской подготовки лингви-стов на 
вузовских языковых факультетах.

2 Впервые эта функция преподавателя была выделена в следующем образова-
тельном документе: Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38993); в настоящее время осуществляется федеральный 
проект по его обновлению.
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гике, психологии, дидактике и частных методиках являются п ред-
метом многих научных дискуссий [Проблемное обучение: прошлое, 
настоящее, будущее, 2019], тем не менее ряд теоретических положе-
ний касательно предметного проблемного обучения, получивших 
теоретико-экспериментальное подтверждение в процессе его реа-
лизации в разных образовательных сегментах российского образо-
вания, приобрели даже статус аксиоматических педагогических 
положений. Среди них представляется целесообразным выделить 
такие, как:

1) в российском педагогическом сообществе поддерживается по-
ложение М.И. Махмутова о том, что к основополагающим методо-
логическим понятиям проблемного освоения предмета / дисципли-
ны относятся учебная проблема, проблемная ситуация, гипотеза 
и связанные с ними такие понятия, как: проблемное преподавание, 
проблемное учение, проблемность содержания, умственный поиск, 
проблемный вопрос, проблемное изложение, проблематизация и др. 
[Махмутов, 2016: 93];

2) проблемное обучение определяется как такой тип развивающе-
го обучения, который отличается от традиционного целями (овладе-
ние не только знаниями, умениями и навыками, но и способами их 
приобретения) и принципами организации учебного процесса (по-
строение учебного процесса не субъект-объектное, а субъект-субъ-
ектное) [Проблемное обучение: прошлое, настоящее, будущее, 2019б: 
46]. В результате требуется усиление роли обучающихся как субъек-
та учебного процесса и роли педагога как организатора их самостоя-
тельной учебной деятельности, который поощряет их действовать не 
только по готовому образцу, не действовать только по шаблону, 
а оригинально, самостоятельно, творчески [Махмутов, 2016: 32];

3) предполагается, что модель поэтапной и динамичной активи-
зации обучающихся как субъектов проблемного обучения при ис-
пользовании проблемно-ориентированных интерактивных педаго-
гических технологий — многоуровневая система по своей сути, 
включающая базовый рефлективный уровень I, аналитико-систем-
ный уровень II, субъектно-позиционный уровень III, проблемно-
деятельностный уровень IV, исследовательский уровень V, высший 
проектный уровень VI [Проблемное обучение: прошлое, настоящее, 
будущее, 2019: 101]. 

Ввиду того, что первоначально исследования по проблемному 
обучению предметам / дисциплинам выполнялись преимуществен-
но с ориентацией на освоение теоретического знания, то, учитывая 
специфику иностранного языка (ИЯ) как учебной дисциплины, 
требует лингводидактического уточнения понятийного содержания 
терминов «проблемное обучение», «проблемное преподавание», 
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«проблемное учение (проблемное освоение дисциплины)», принци-
пов проблемного обучения, а также выделения и описания типоло-
гии проблемных монолингвальных и билингвальных коммуника-
тивно-ориентированных и собственно коммуникативных заданий 
для овладения различными видами коммуникативной деятельности 
на ИЯ в осваиваемых сферах коммуникации на ИЯ, а также раз-
новидностями монолингвальной и билингвальной медиативной 
деятельности. Однако в настоящее время, кроме того, необходимо 
дополнительно лингводидактически осмыслить процесс овладения 
ИЯ как инструментом межкультурной коммуникации с учетом его 
специфики как практико-ориентированного учебного предмета 
и изменений социокультурного контекста обучения и изучения ИЯ 
в конкретный культурно-исторический период. Например, социо-
культурные контексты в 1993–2004 гг., 2004–2014 гг., 2014–2023 гг. 
значительно отличаются друг от друга. Вузовское проблемное об-
учение нормам межкультурного общения на со-изучаемых языках 
требует дополнительных исследований в лингводидактике высшей 
школы в условиях современного социокультурного контекста бытия 
человека в постглобальном мире [Сафонова, 2022], так как межкуль-
турное взаимодействие российских выпускников университета 
с представителями ряда стран значительно усложняется в гумани-
тарном коммуникативно-когнитивном отношении из-за нарастания 
сильнейшего геополитического ценностного противостояния 
Коллективного Запада и Глобального Юга, что требует от них 
успешного решения не только стандартных, но и нестандартных 
коммуникативно-когнитивных задач по выбору адекватной ком-
муникативно-когнитивной стратегии межкультурного общения 
и ее реализации с представителями других культурно-языковых 
сообществ, особенно в ситуациях идеологического диссонанса. 
В связи со сказанным следует осознавать, что, с одной стороны, при 
формировании проблемно-ориентированной образовательной среды 
профессионального овладения ИЯ как инструментом межкультур-
ной коммуникации в вузе, особенно в условиях перехода к новому 
миропорядку, следует руководствоваться фундаментальными экс-
периментально подтвержденными положениями проблемного под-
хода [Махмутов, 2016; Проблемное обучение: прошлое, настоящее, 
будущее, 2019], в том числе в теории проблемного обучения языкам 
[Сафонова, 2001, 2023], а с другой стороны, потребуется значитель-
ное расширение компетентностных целей, содержания, технологии 
и контрольно-измерительных материалов, нового технологического 
обогащения учебного кросс-культурного языкового пространства 
(в частности, это касается включения в него искусственного интел-
лекта).
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В лингводидактике высшей школы проблемное обучение ИЯ 
предлагается рассматривать как такой тип интеллектуально насы-
щенного обучения нормам межкультурного общения на ИЯ, в ко-
тором как преподаватель, так и студент выступают субъектами 
интенсивного коммуникативно-когнитивного взаимодействия и раз-
вития в условиях специально смоделированной проблемно-ориен-
тированной иноязычной образовательной среды средствами ИЯ 
в процессе практической реализации, с одной стороны, таких ди-
дактических принципов, как принципы мотивации, целеполагания, 
проблемности, бинарности, сознательности [Махмутов, 2016], прин-
цип ориентации на зону ближайшего развития индивида [Выгот-
ский, 1933], когнитивной визуализации [Лаврентьев, Лавретьева, 
Неудахина, 2002], человекосообразности [Хуторской, 2014], а с дру-
гой — следующих лингводидактических принципов: коммуникатив-
ности [Азимов, Щукин, 2018 и др.], дидактической культуросообраз-
ности, диалога культур и цивилизаций, учета социокультурного 
контекста со-изучения языков и обучения языкам, сбалансирован-
ного социокультурного языкового образования и самообразования 
[Сафонова, 2017]. 

Проблемное преподавание ИЯ в высшей школе можно определить 
как деятельность педагога по созданию и использованию на раз-
личных стадиях обучения системы постепенно усложняющихся 
проблемных монолингвальных и билингвальных заданий и видов 
коммуникативно-когнитивной, коммуникативно-рефлективной 
и коммуникативной деятельности на ИЯ, целенаправленно ориен-
тированных на активизацию интеллектуальной и речемыслительной 
деятельности студентов в процессе овладения коммуникативными 
(включая социокультурные) знаниями, коммуникативно-когнитив-
ными, вербальными и невербальными умениями, рефлективными 
и аналитическими умениями, необходимыми для осуществления 
оптимального выбора стратегий выполнения рецептивной, продук-
тивной, интерактивной и медиативной видов коммуникационной 
деятельности и их качественного осуществления в условиях по-
вседневно-бытовой, повседневно-административной, научно-об-
разовательной, научно-просветительской и научно-экспертной де-
ятельности на иностранном и государственном языках.

Проблемное учение (процесс овладения ИЯ как инструментом 
межкультурной коммуникации) применительно к изучению ИЯ в 
высшей школе представляет собой как интеллектуально насыщен-
ную и коммуникативно-ориентированную образовательную дея-
тельность студентов по овладению коммуникативно-когнитивными 
и социокультурными знаниями, вербальными и невербальными 
иноязычными умениями, коммуникативно-когнитивными и ком-
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муникативно-рефлективными умениями посредством систематиче-
ского ре шения тематических познавательно-поисковых, коммуни-
кативно-познавательных, познавательно-исследовательских задач 
(в том числе мультимедийного плана), регулярного участия в учеб-
ных и внеучебных дискуссиях и проектной деятельности по соци-
ально-заостренной общественной тематике, по культуроведческой 
и лингвокультуроведческой тематике, по созданию мультимедийных 
продуктов для представления иноязычной культуры в русскоязыч-
ной среде, а также представления русской культуры, достижений 
российской науки и образования офлайн и онлайн зарубежному 
адресату (включая зарубежное академическое сообщество).

Анализ 100 российских вузовских рабочих программ по АЯ, 
а также 100 вузовских учебников по курсу английского языка как 
для языковых, так и неязыковых факультетов показывает, что в сво-
ем большинстве (93% разработчиков РП и около 85% авторов учеб-
ной литературы, изданной в 2018–2023 гг.) не включают комплекса 
взаимосвязанных проблемных заданий и проблемно-ориентирован-
ных видов учебной деятельности. Отчасти это объясняется отсут-
ствием у них необходимых методических знаний и умений для 
конструирования профессионально ориентированных и методиче-
ски приемлемых типов заданий для каждого из образовательных 
уровней российской высшей школы. 

К основным видам учебной деятельности, с помощью которых 
преподавателем создается проблемно-ориентированная образова-
тельная среда на занятиях по ИЯ, относятся:
• выполнение студентами иноязычных / билингвальных проблем-

ных задач / заданий;
• участие в проблемно-ориентированных видах деятельности;
• участие в творческих видах профессиональной деятельности.

Проблемные информационно-поисковые задачи / задания с по-
степенным усложнением коммуникативно-когнитивного содержа-
ния включают:
• информационно-поисковые задачи3 (лингвистические, коммуни-

кативно-прагматические, информационно-поисковые задачи 
общекультурного или культуроведчески маркированного плана);

• задания на определение надежности гуманитарной информации, 
ее источника / источников, ее достоверности, степени необходи-
3 Используется термин «задача», поскольку существуют не только математи-

ческие, но и гуманитарные задачи, которые содержат данное (информационная 
вербальная или невербальная данность для анализа и интерпретации) и искомое 
(информационно-поисковый вопрос); любая задача предполагает строго опреде-
ленный ход / алгоритм ее решения; в процессе решения той или иной гуманитар-
ной задачи получают однозначный ответ.
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мой полноты, предполагаемой при ее изложении в том или ином 
дискурсивном формате и учете конкретной коммуникативной 
или коммуникативно-когнитивной задачи ее отправителя; 

• учебно-исследовательские задания4 общегуманитарной, комму-
никативно-прагматической, культуроведческой и лингвокульту-
роведческой направленности;

• медиативные задания, ориентированные на оказание коммуни-
кативной / коммуникативно-когнитивной (включая социокуль-
турную) помощи, с одной стороны, представителям других стран 
и культурно-языковых сообществ в условиях межкультурного 
взаимодействия, а с другой — тем россиянам, у которых уровень 
владения конкретным ИЯ и степень кросс-культурной / поли-
культурной осведомленности недостаточны, чтобы достигать 
взаимопонимания (в том числе профессионального) при взаимо-
действии с его носителями или неносителями в процессе сотруд-
ничества, кооперации или обсуждения спорных гуманитарных 
вопросов нашего времени.
Формирование проблемно-ориентированной образовательной 

среды при обучении нормам межкультурной коммуникации на со-
изучаемых языках, как свидетельствует теория и практика проб-
лемного обучения, предполагается начинать с информационно-по-
исковых и проблемно-исследовательских задач, обращая особое 
внимание на основные типы культуроведчески-ориентированных 
задач, таких как: 
• культуроведческие (включая кросс-культурные) задачи на сбор, 

систематизацию, интерпретацию, обобщение вербальной или 
невербальной информации на ИЯ и русском языке (РЯ);

• лингвострановедческие задачи на идентификацию и декодиро-
вание иноязычной безэквивалентной и фоновой лексики;

• лингвокультуроведческие задачи на идентификацию проявлений 
лингвотоксичности [Молчанова, 2016] в гуманитарных печатных 
и онлайн-текстах, а также на декодирование вербальных и не-
4 Как известно, познавательно-заостренные вопросы («проблемы») по своему 

характеру могут быть отнесены либо к субъективно малоизученному аспекту гу-
манитарного знания или аспекту жизнедеятельности человека, либо к объективно 
малоизученным, если исходить из современного состояния наук о коммуникации, 
общем и специфическом в межкультурном общении между представителями кон-
кретных культурно-языковых сообществ (в отдельных случаях и социальных суб-
культур), культурном наследии последних (художественного, музыкального изо-
бразительного и архитектурного). При конструировании учебно-исследователь-
ских заданий разработчики могут ориентироваться как на первые, так и на вторые 
познавательно-заостренные вопросы в зависимости от варианта изучения ИЯ 
(в специальных целях или как специальности).
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вербальных коммуникативных кодов, характерных для со-
изучаемых культурно-языковых сообществ; 

• лингвокультуроведческие задачи на сбор, типологизацию и линг-
вокультурную интерпретацию мемов, функционирующих и по-
являющихся в конкретных (ситуативно) тематических областях 
коммуникативно-когнитивного знания; 

• задачи на конструирование лингвострановедческих / лингвокуль-
туроведческих / тематических культуроведческих викторин 
«Кто? Что? Где? Когда? Почему?», загадок, шарад, онлайн и оф-
лайн квестов;

• культуроведческие задачи на интерпретацию инфографики (об-
разно-схематической политической, экономической, социологи-
ческой, исторической, литературоведческой, филологической, 
эстетической информации), включая статистические таблицы, 
диаграммы, графики, ассоциограммы, блок-схемы, карты;

• культуроведческие задачи на перекодирование вербальной схе-
матической политической, экономической, социологической, 
исторической, эстетической информации, художественной ин-
формации в схематизированную, образно-схематическую или 
образную (визуальную) информацию;

• культуроведческие задачи на социокультурный анализ и интер-
претацию вербального названия полотен живописи, общечело-
веческого и культурно маркированного смысла-послания худож-
ника, включая задачи на культуроведческое сопоставление 
одного и того же объекта, изображенного на картинах в живопи-
си и в карикатурах;

• задачи на интерпретацию результатов решения социально ори-
ентированных математических задач [Сафонова, 2022];

• гуманитарные междисциплинарные задачи на определение сте-
пени объективности вербальной общественно-политической, 
социологической, исторической информации на ИЯ, представ-
ленной в печатных изданиях, СМИ и сети «Интернет».
Информационно-поисковые задачи и проблемные задания кон-

струируются с ориентацией на следующие элементы их структуры: 
• контекстуальный ввод в познавательно-заостренную ситуацию 

и формулирование познавательно-заостренных вопросов;
• задание-инструкция по работе с дидактическим материалом на 

ИЯ или материалом на ИЯ и РЯ;
•  иллюстративный (дидактический) иноязычный / билингвальный 

материал для письменного или устного восприятия, анализа, 
обобщения и оценивания степени достоверности вербальной 
и образно-схематической информации, позволяющий доказать 
правомерность или неправомерность определенного суждения 
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о сути наблюдаемых лингвокультурных / социокультурных яв-
лений и процессов в странах со-изучаемого языков и РФ.
Информационно-поисковые задачи (ИПЗ) нацелены на вовлечение 

студентов во взаимосвязанные виды монолингвальной и двуязычной 
речевой деятельности в процессе решения информационно-позна-
вательных задач.

В таблице на с. 18 обобщено основное в технологии конструиро-
вания культуроведческих информационно-поисковых (познаватель-
но-поисковых или познавательно-исследовательских) задач.

В круг проблемно-ориентированных видов учебной деятель-
ности с различной степенью интеллектуальной насыщенности при 
освоении первого ИЯ входят:
• профессионально-значимые ролевые игры и симуляции (включая 

и компьютерные, сопряженные с осваиваемыми студентами 
формами повседневно-бытовой, повседневно-административной, 
научно-образовательной и научно-просветительской коммуни-
кации);

• социокультурное прочтение и драматизация отрывков из зару-
бежной художественной и публицистической литературы, пуб-
личных выступлений выдающихся лингвистов, психологов 
и лингводидактов;

• драматизация переведенных на иностранный язык отрывков 
художественной и публицистической литературы на русском 
языке, отрывков из публичных выступлений, а также из фунда-
ментальных работ выдающихся российских лингвистов, психо-
логов и лингводидактов;

• культуроведчедски-ориентированные дискуссии по социально-
заостренной тематике, по лингвистической и педагогической 
тематике;

• тематически-ситуативные комплексные проблемные задания, 
известные в методической литературе как «кейс-стади»5 (case-
study), что является терминологической калькой с английского 
языка в силу недостаточной переводческой образованности тех 
лингводидактов, которые ввели этот термин в терминологиче-
скую базу лингводидактики; 

• монолингвальные / билингвальные культуроведчески-ориенти-
рованные предметные и междисцилинарные проекты.
5 В силу определенной неосведомленности о типологии проблемных ино-

язычных заданий, а также недостаточного уровня переводческой образованности 
ряда лингводидактов стало использоваться такое терминологическое словосочета-
ние, как «кейс-стади метод», что неприемлемо в лингводидактике, исходя из ин-
терпретации термина «метод» в теории и методике обучения ИЯ.
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Таблица
Технология конструирования культуроведческих 

информационно-поисковых (познавательно-поисковых 
или познавательно-исследовательских) задач

Этапы конструирования ИПЗ, 
виды дидактико-методических 

работ
Основные задачи разработчика ИПЗ

1. Междисциплинарный анализ 
связей между ИЯ и другими гума-
нитарными предметами и установ-
ление тематических связей 

• определение информационно-тематиче-
ских полей бикультурного иноязычного 
общения;

• построение тематических информацион-
ных карт по актуальной проблематике 
межкультурного общения;

• выделение культуроведческого и лингво-
культуроведческого минимумов

1.1. Выделение понятийных связей • прогнозирование междисциплинарного 
понятийного минимума, его лингвостра-
новедческий и социолингвистический 
анализ

1.2. Определение фактологических 
связей

• прогнозирование способов интеграции 
гуманитарного, культуроведческого, линг-
вокультурного и социокультурного знания 
и иноязычных дидактических материалов

1.3. Определение ценностно-ориен-
тационных связей

• прогнозирование ценностно-ориентацион-
ной направленности учебного общения

1.4. Определение инструменталь-
ных связей

• проектирование способов интеграции 
коммуникативно-речевых, интеллектуаль-
ных и ценностно-ориентационных умений

2. Дидактически ориентирован-
ное анкетирование студентов 
и прогности ческое тестирование 
у них уровня сформированности 
всех компонентов социокультур-
ной компетенции, что необходимо 
для корректного ин формационно-
тематического и понятийного со-
держания ИПЗ

• определение уровня социокультурной ос-
ведомленности по кругу культуроведче-
ских / страноведческих вопросов, предна-
значенных для обсуждения в условиях 
иноязычного общения

• изучение существующих у студентов кон-
кретной учебной группы различий в ин-
терпретации базовых культуроведческих 
понятий

• определение уровня сформированности: 
коммуникативных умений, общеинтеллек-
туальных умений, необходимых для реше-
ния тех или иных типов ИПЗ

3. Подбор проблемно-комму-
никативных стимулов для обсуж-
дения круга культуроведческих / 
лингвокультуроведческих вопро-
сов, входящих в информационно-
тематический блок содержания 
учеб ного общения

• отбор тематически взаимосвязанных, по-
знавательно-заостренных вопросов и си-
туаций, альтернативных суждений в от-
ношении тематики / проблематики, 
в которую вовлекаются студенты при ре-
шении ИПЗ
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Этапы конструирования ИПЗ, 
виды дидактико-методических 

работ
Основные задачи разработчика ИПЗ

4. Подбор культуроведческого 
материала для письменного или 
устного восприятия студентами 
и его социокультурной интерпре-
тации, в том числе политической 
публицистики и поэтики, отрывков 
из художественной литературы, 
материалов СМИ

• отбор необходимой культуроведческой 
информации в совокупности всех ее типов 
(вербальной, невербальной, инфографики) 
для создания необходимой и достаточной 
информационной основы (данного) для 
решения студентами той или иной ИПЗ 
и для заполнения учебных информацион-
ных лакун

5. Структурирование культуровед-
ческих ИПЗ

• выбор формы контекстуального ввода обу-
чаемых в тематику информационно-поис-
ковой деятельности

• подбор серии познавательно-заостренных 
вопросов, направляющих информацион-
ный поиск и познавательную деятельность 
студентов

• подбор культуроведческого / лингвокуль-
туроведческого вербального и / или невер-
бального / паралингвального материала 
для коммуникативного или ком му ни ка-
тивно-когнитивного или лингвокультур-
ного анализа в процессе решения ИПЗ

• формулировка инструкций по работе с раз-
личными видами гуманитарной информа-
ции

• при необходимости создание алгоритма 
действий студентов при решении конкрет-
ного типа ИПЗ

• при необходимости создание вербальных 
опор или вербальных+визуальных опор, 
облегчающих формулирование мысли на 
ИЯ

• при необходимости доработка существу-
ющих критериев и шкал для оценивания 
результатов учебной деятельности студен-
тов по решению ИПЗ

6. Подготовка серии информаци-
онно-поисковых (коммуникатив-
но-познавательных) заданий для 
дальнейшего самообразования 
студентов

• разработка тематически взаимосвязанных 
информационно-поисковых заданий 
(включая и компьютерные программы), 
включающих различные типы ИПЗ и ком-
пьютерные социокультурные справочные 
материалы
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Творческие виды деятельности монолингвальной и билингвальной 
или даже трилингвальной направленности в процессе коммуника-
тивного образования могут быть весьма разнообразными, среди них 
особый интерес представляют следующие:
• подготовка мультимедийных презентаций-экскурсий по России 

на ИЯ и по странам со-изучаемых языков на ИЯ или русском 
языке, их представление на видеохостинге YouTube или RuTube;

• ИКТ-поддерживаемое словесное и театрализированное творче-
ство в монолингвальных, билингвальных и плюрилингвальных 
языковых клубах, включая: а) постановку зарубежных пьес 
и переводных русских пьес на ИЯ с их последующей видео-
съемкой и представлением на видеохостинге YouTube или RuTube; 
b) написание сценариев пьес на ИЯ на материале зарубежной 
литературы, а также на материале русской переведенной литера-
туры с их последующей постановкой в языковых клубах вузов 
или с их последующей видеосъемкой и представлением на видео-
хостинге YouTube или RuTube;

• организация и проведение междисциплинарных дискуссий на 
русском и иностранном языках онлайн и офлайн по актуальным 
проблемам современного мира, отягощенного геополитическим 
ценностным противостоянием, российским видением будущего 
мира, актуальным проблемам и направлениям развития гумани-
тарного знания; 

• организация и проведение дебатов по профессионально-про-
фильной и социально-заостренной тематике и проблематике, 
(построенных и с ориентацией на международные форматы их 
проведения, например, используя формат международных деба-
тов “Intelligence Squared”);

• подготовка публикаций для электронных профессионально-про-
фильных научных / научно-популярных гуманитарных журналов;

• участие на ИЯ в научно-просветительских мероприятиях и на-
учных конференциях по профилю вузовской подготовки студентов;

• выполнение различных видов письменного перевода (полного 
письменного перевода, аннотационного перевода, реферативно-
го перевода, перевода «Экспресс-информации» текстов с ино-
странного языка на русский;

• подготовка и ведение блогов на ИЯ для ознакомления предста-
вителей разных стран с разнообразием культур в РФ, российски-
ми научными школами, выдающимися учеными и достижениями 
российской науки и образования, с образом жизни, вариативно-
стью стиля жизни в разных российских регионах, традиционны-
ми ценностями российского общества, социальной стратифика-
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цией в нем, направлениями цивилизационного развития 
российского общества и путями преодоления вызовов XXI в. 
Итак, формирование проблемно-ориентированной образователь-

ной среды в процессе вузовского освоения студентами ИЯ как ин-
струмента межкультурного общения предлагает системное и по-
следовательное вовлечение студентов, начиная с решения разных 
типов информационно-поисковых задач и заданий с их постепенно 
усложняющимся коммуникативно-когнитивным и / или интеллек-
туальным искомым, затем с активным участием в профессионально 
значимых,  проблемно-ориентированных видов учебной деятель-
ности и заканчивая вовлечением студентов в творческие виды дея-
тельности (монолингвальной, билингвальной или даже трилинг-
вальной направленности), минимально, хотя бы в словесное 
творчество на ИЯ. 

Формирование проблемно-ориентированной среды при освоении 
ИЯ как учебной дисциплины практически вряд ли возможно:
• без обновления разноуровневых рабочих программ по перво-

му ИЯ, разрабатываемых в контексте системного, проблемного, 
личностно-ориентированного, коммуникативно-деятельностно-
го и социокультурного подходов к коммуникативному образова-
нию студентов средствами со-изучаемых языков;

• без создания инновационных вузовских УМК для разных уров-
ней языкового образования в высшей школе (базовое высшее об-
разование (бакалавриат, специалитет), специализированное высшее 
образование (магистратура, аспирантура)), включающих: а) учеб-
ник (помогающий овладеть всеми компонентами билингвальной 
коммуникативной компетенции и развивать общегуманитарные 
компетенции)6; б) учебное пособие по культуроведению страны / 
стран изучаемого языка и культуроведению России на ИЯ; в) учеб-
ное пособие по обучению переводу как медиативной деятельности; 
г) профессионально-ориентированное языковое портфолио для 
самооценки студентами своей коммуникативной квалификации, 
необходимой для полноправного участия в повседневно-бытовой, 
повседневно-административной, образовательной, научно-обра-
зовательной, научно-просветительной и научной сферах межкуль-
турной коммуникации; д) дидактические материалы для комму-
никативного самообразования; е) контрольно-измерительные 
материалы для внутривузовского контроля динамики коммуни-
кативного и интеллектуального развития студента на конкретном 
6 Одним из примеров учебника подобного рода является следующий: Сафо-

нова В.В., Силкович Л.А. Eхploring the World of International Communication and 
Co-operation. M., 2021. 228 с.
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уровне образования в высшей школе; ж) учебное пособие для раз-
вития словесного творчества на ИЯ;

• без освоения преподавателем ИЯ как субъектом языкового 
образования таких социально-педагогических ролей, как 
коммуникативный тренер, культурный антрополог / культуровед, 
культурный медиатор, режиссер и сценарист педагогического 
действа, партнер по сотворчеству, а студентом как субъектом 
образования таких ролей, как эффективный партнер в межкуль-
турной коммуникации, эссеист и публицист, сценарист и ре-
жиссер (сопряженных с вербальным и невербальным проигры-
ванием коммуникативных (включая социокультурные) ролей 
в предлагаемых ситуативно-тематических коммуникативных 
обстоятельствах), коммуникативный этнограф-исследователь, 
культуровед и лингвокультуровед, партнер по сотворчеству.
Per aspera ad astra et futura creamus!
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LINGUODIDACTIC FUNDAMENTALS OF MODELING 
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IN UNIVERSITY LANGUAGE EDUCATION
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Abstract: Although by now the need to create a problem-oriented educational 
environment in higher education when mastering academic disciplines (including 
FL as a university subject) has already been proven both theoretically and experi-
mentally, nevertheless, the Linguodidactic analysis of 100 syllabuses in a foreign 
language as an academic discipline and 100 FL course-books (written by Russian 
university teachers & published in 2019–2023) shows the lack of orientation among 
most of their authors towards its creation due to their lack of awareness of the lin-
guodidactic foundations of modeling a problem-oriented educational environment 
in a university educational context, integrating communicative-approach, problem-
based approach and sociocultural approach in teaching & learning a foreign language 
as a tool of intercultural communication. The article briefly summarizes the results 
of scientific understanding of the problem-based approach in education, its general 
and specific features with the view to the linguodidactic interpretation of the concepts 
of “problem-based learning”, “problem-based teaching”, “problem-based mastering 
of the discipline” in relation to teaching a foreign language the learner and his/her 
socialization by means of a foreign language, gives a description of a system of 
interconnected cultural and linguocultural problem-solving tasks and assignments, 
problem-oriented types of learners’ monolingual and bilingual activities, creative 
types of university students’ verbal activities in co-learning languages, including 
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recommendations for the methodological design of cultural problem-solving tasks, 
with which the teacher starts forming a problem-oriented educational environment 
in the FL classroom and outside it. 
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FL; cultural problems/problem-solving tasks; problem-oriented types of learning 
activities; verbal creativity; action-oriented communicative approach; linguocul-
tural pedagogy
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