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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 
В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПЦИИ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ) 

Современный уровень развития 
международных отношений требует от 
преподавателя иностранного языка ис-
пользования новых подходов к обучению 
общению с учетом всех его функций. В 
частности, создание учащимися текста, 
достаточного для успешного осуществ-
ления коммуникации, а также адекватное 
восприятие иноязычного сообщения, за-
частую несущего целый ряд дополни-
тельных смыслов, предполагает умение 
раскрывать «внутреннюю идею» выска-
зывания, его замысел, структуру, ассо-
циативные связи. Формирование подоб-
ных умений представляется сложным 
многоступенчатым процессом, требую-
щим от учителя специальной подготовки. 
Данное обстоятельство диктует необхо-
димость пересмотра некоторых теорети-
ческих положений курса методики пре-
подавания иностранных языков в языко-
вых педагогических вузах, а также вне-
сения изменений и дополнений в процесс 
организации педагогической практики 
студентов. 

Авторы многих существующих в 
настоящее время лингводидактических 
концепций предлагают различные пути 
внедрения их теоретических постулатов в 
практику преподавания. Одной из наиме-
нее практически разработанных приме-
нительно к методике обучения иностран-
ным языкам, но имеющих серьезную 
теоретическую базу и значительные пер-
спективы в области развития лингвисти-
ки, психолингвистики и лингводидакти-
ки, представляется концепция вторичной 
языковой личности. Рассмотрим возмож-
ности реализации основных положений 
данной концепции в курсе методики пре-
подавания иностранных языков, а также 
в процессе организации и проведения пе-
дагогической практики более подробно. 

Вторичная языковая личность оп-
ределяется исследователями как «сово-

купность способностей» осуществлять 
иноязычную текстовую деятельность на 
трех уровнях: вербально-семантическом, 
тезаурусном и мотивационном [3. С.51]. 
На низшем (нулевом) – вербально-
семантическом уровне учащийся как 
языковая личность приобретает способ-
ность воспринимать смысл слов и их со-
единений. Тезаурусный уровень предпо-
лагает понимание концепции текста, вос-
приятие «обобщенных (теоретических 
или обыденно-житейских) понятий, 
крупных концептов, идей, выразителями 
которых оказываются те же как будто 
слова нулевого уровня, но облеченные 
теперь дескрипторным статусом» [3. 
С.52]. На высшем – мотивационном 
уровне языковая личность получает спо-
собность понимать замысел отправителя 
текста, определять причины и цели осу-
ществления высказывания. 

Полностью сформировавшаяся вто-
ричная языковая личность обладает всей 
совокупностью фрагментов вторичной 
языковой и концептуальной картин мира. 
Первая рассматривается исследователями 
как тезаурус-1 – «языковое сознание, на-
прямую связанное с ассоциативно-
вербальной сетью языка» [4. С.201]. Кон-
цептуальная картина мира понимается 
как тезаурус-2 – «система пресуппозиций 
и импликаций личности, соотносимая с 
фоном невысказанных допущений и 
практик» [4. С.202].  

Составляющими языковой картины 
мира являются единицы вербально-
семантического уровня – слова и слово-
сочетания. Составляющими концепту-
альной картины мира являются лингво-
когнитивные модели слов – «максималь-
но обобщенные, схематизированные 
представления о концептуальном осно-
вании значения, выделяющие в значении 
наиболее важные, узловые моменты» [1. 
С.83-84]. Так, лингво-когнитивная мо-
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дель английского слова “set” может быть 
определена следующим образом: “a group 
of things that form a whole” (“группа 
предметов, составляющих единое це-
лое”). Лингвокогнитивная модель кон-
центрируется в фокусе фрейма – этимо-
логически первом, основном значении 
лексической единицы и последовательно 
проявляется во всех составляющих дан-
ный фрейм семах. Основываясь на пред-
положении о “распылении” когнитивной 
модели по разным значениям многознач-
ного слова, Е.Г.Беляевская предлагает 
следующую методику ее выделения: 

- выдвижение гипотезы о когнитивной 
модели (КМ), осуществляющееся на 
основе рассмотрения первого этимо-
логического значения лексемы; 

- подтверждение данного слова по-
средством развертывания дефиниций 
с учетом иллюстративных примеров; 

- окончательное подтверждение гипо-
тезы о КМ осредством сопоставле-
ния КМ слов близкой семантики [1. 
С. 160-165]. 
В качестве примера можно рас-

смотреть английский глагол “to fall”. 
Значение этимона “to become no longer 
balanced or supported and drop suddenly” 
позволяет выдвинуть гипотезу о том, что 
в КМ глагола центральной является идея 
“внезапно упасть, лишившись опоры или 
поддержки”. Данная идея последователь-
но воспроизводится во всех значениях 
этого слова: 

1. to drop suddenly from an upright po-
sition and lie flat or broken; 

2. to come down towards the ground;  
3. to hang down; 
4. to slope downwards; 
5. to desrease in amount, number or in-

tensity; 
6. а) to lose one’s position, office or 

power; б) to be captured; 
7. to die in decay; 
8. to pass into a specified state; 
9. to descend 
10. to happen or occur. 
По мнению Е.Г.Беляевской, именно 

лингво-когнитивные модели обусловли-
вают наличие у слова и фразы в целом 

тех или иных ассоциативных связей, до-
полнительных смыслов, придающих 
процессам отправления и восприятия 
текстов подлинно коммуникативный ха-
рактер. 

В отличие от конкретных слов, их 
лингво-когнитивные модели не даны но-
сителям языка «в ощущениях», но со-
ставляют подсознательное, потенциаль-
ное знание, позволяющее считать язык 
родным и, следовательно, лежащее в ос-
нове лингвистической компетенции. По 
мнению ряда исследователей, раскрытие 
лингво-когнитивных моделей иноязыч-
ных слов является наиболее эффектив-
ным средством и способом усвоения чу-
жого языка и культуры, то есть формиро-
вания вторичной языковой личности. 
Подобный вывод дает возможность 
сформулировать основную цель обуче-
ния как 

- усвоение учащимися «внешнего 
слоя» языка (слов и правил их ис-
пользования) на вербально-семан-
тическом уровне в рамках языковой 
картины мира; 

- усвоение учащимися «внутреннего 
слоя» языка (лингво-когнитивных 
моделей лексического и граммати-
ческого значения) на тезаурусном и 
мотивационном уровнях в рамках 
концептуальной картины мира. 
Постановка указанных целей обу-

чения требует от учителя решения целого 
ряда конкретных задач. Совокупность 
средств, методов и приемов для их реше-
ния и должна стать объектом рассмотре-
ния в курсе методики преподавания ино-
странных языков и в процессе организа-
ции и проведения педагогической прак-
тики. В частности, исходя из вышеизло-
женного, программа прохождения сту-
дентами языковых вузов педагогической 
практики в наиболее общем виде может 
быть представлена следующими положе-
ниями: 

1. График прохождения педаго-
гической практики должен включать 
краткосрочный (1 неделя) период наблю-
дения за осуществлением учебного про-
цесса – «анализ когнитивных основ обу-
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чения». В процессе анализа студентам 
необходимо посетить несколько (не ме-
нее 2 в испытуемом классе) занятий по 
иностранному языку. Цель наблюдения: 

- определение уровня сформированно-
сти вторичной языковой личности у 
учащихся; 

- анализ используемого в данном 
классе УМК (учебно-методического 

комплекса) на когнитивных основа-
ниях; 

- оценка работы учителя на когнитив-
ных основаниях. 
Для достижения первой из постав-

ленных целей в процессе наблюдения 
студентам необходимо заполнить сле-
дующую анкету: 

Таблица 1 
Речевая 

деятельность/ 
аспект языка 

 
№ 

Когнитивные особенности речевого 
поведения учащихся 

Наличие 
особенности 

(┼) 

Отсутствие 
особенности 

(−) 

1. Знание периферийных значений слов   
2. Осмысленный (в отличие от буквально-

го) перевод иноязычной фразы 
  

 
 
Лексика 

3. Умение по-русски (или на иностранном 
языке) объяснить значение слова 

  

1. Осмысленное (а не автоматическое) 
использование грамматических явле-
ний. 

  

2. Учащиеся не используют опоры.   
3. Учащиеся правильно переводят грамма-

тические конструкции. 
  

 
 
 
 
 
Грамматика 

4. Учащиеся могут объяснить использова-
ние того или иного грамматического 
времени. 

  

 
 
Фонетика 
 

 Учащиеся осознают различия между 
• сходным иноязычным и русским 
звуками 

• сходными иноязычными звуками 

  

1. Учащиеся обладают языковой догадкой.   

2. Учащиеся используют механизм про-
гнозирования. 

  

 
 
Чтение / аудирова-
ние 

3. Учащиеся способны делать вывод о 
контекстуальных значениях слов. 

  

1. Учащиеся легко подбирают иноязыч-
ный эквивалент русскому слову. 

   
 
Говорение/ письмо 2. Учащиеся владеют «полем» слов по 

данной тематике и могут самостоятель-
но его пополнять. 

  

В процессе анализа УМК на когни-
тивных основаниях студенты оперируют 
следующими критериями: 

В области лексики: 
• включение в минимум полисеман-
тичных слов и наличие упражнений 
в дифференциации их значений; 

• наличие творческих (условно-
речевых или речевых) упражнений 
в переводе полисемантичных слов; 

• наличие в учебнике толкований 
смысла слов, а также средств на-
глядности, позволяющих раскрыть 
значение той или иной лексической 
единицы; 

• наличие примеров, демонстрирую-
щих различия в словоупотреблении; 

• наличие упражнений, позволяющих 
избежать межъязыковой лексиче-
ской интерференции. 
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В области грамматики: 
• наличие в учебнике примеров, де-
монстрирующих необходимость 
использования того или иного 
грамматического явления в соот-
ветствии с ситуацией общения; 

• наличие в учебнике упражнений, 
позволяющих сопоставить одно 
грамматическое явление с другим; 

• наличие условно-речевых и рече-
вых грамматических упражнений. 
При обучении рецептивным ви-

дам речевой деятельности: 
• наличие упражнений, позволяющих 
развивать языковую догадку и ме-
ханизм прогнозирования; 

• рекомендации различных способов 
контроля детального понимания 
текста. 
При обучении репродуктивным 

видам речевой деятельности: 
• наличие упражнений, предпола-
гающих самостоятельное создание 
учащимися лексического поля в 
рамках определенной темы, а также 
использование этого поля для по-
строения собственного текста; 

• включение в число упражнений ре-
чевых ситуаций, требующих сход-
ных, но различающихся в ряде ас-
пектов речевых действий (попро-
сить – потребовать, сообщить ин-
формацию нейтрального характера 
– сообщить новость). 
Анализ работы учителя на когни-

тивных основаниях осуществляется с це-
лью выявить алгоритм преподавания и 
усвоения знаний учащимися, а также для 
последующего создания собственной 
системы формирования умений и навы-
ков, необходимых для становления вто-
ричной языковой личности. 

По результатам наблюдений за дея-
тельностью учителя студентам необхо-
димо заполнить таблицу, в которой в ка-
честве основных аспектов работы рас-
сматриваются способы семантизации по-
лисемантичной лексики, способы введе-
ния нового грамматического материала, 
способы преодоления «руссицизмов» 
(межъязыковой интерференции), особен-
ности формулировки вопросов, заданий, 
способы проверки понимания текстов, 
формы контроля. 

В табл. 2 приводится пример анали-
за деятельности учителя на материале 
вопросов, задаваемых учащимися в про-
цессе семантизации и закрепления лекси-
ки. 

После завершения периода наблю-
дения за осуществлением учебного про-
цесса наступает период активной педаго-
гической практики, в процессе которой 
студентам необходимо сформировать у 
учащихся ряд умений и навыков, свойст-
венных тому или иному уровню вторич-
ной языковой личности в соответствии с 
требованиями учебной программы. 

2. Отчетная документация по пе-
дагогической практике. Результаты 
осуществления процесса формирования 
вторичной языковой личности учащихся 
необходимо учитывать при оформлении 
следющих видов отчетной документации: 
«Поаспектный» план работы студента, в 
котором необходимо указать, какие из 
аспектов языка и видов речевой деятель-
ности и каким образом следует развивать 
для формирования у учащихся фрагмен-
тов вторичной языковой и концептуаль-
ной картин мира в период педагогиче-
ской практики. 

 

Таблица 2 

Анализ деятельности учителя на когнитивных основаниях 
Аспект 

деятельности 
учителя 

Примеры действий (установок) 
учителя 

Выводы 
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Формулировки 
вопросов 

• Что такое “self-confident”? 
• Что такое “self…” – «само…»? 
• Какого человека можно назвать 

“self-confident”? 
• Что такой человек не любит делать? 
• Это хорошо или плохо? 
• Какой характер у человека на кар-

тинке? 
• Можно ли назвать этого человека 

таким образом? 
• Почему его можно так назвать? 

Значение слова раскрывается после-
довательно: от перевода через пояс-
нение сути значения и его коннота-
ции к примерам употребления. 
Однако примеры даются в косвен-
ной форме, учитель не приводит 
своих примеров. Подобные действия 
учителя имеют двойной эффект: 
позволяют учащимся самим сделать 
вывод об основании значения, но в 
то же время не дают возможности 
активизировать опору на слуховые 
анализаторы.  

План-отчет может быть представлен в следующей таблице (на примере развития 
лексических и репродуктивных умений и навыков): 

Аспект 
языка/ вид 
речевой 

деятельно-
сти 

Тема Исходный уро-
вень владения 
материалом в 
начале педаго-
гической прак-

тики 

Конечный резуль-
тат формирования 

умения 

Уровень 
вторичной 
языковой 
личности 

Картина ми-
ра 

Лексика Квартира Знание значений 
слов 

Получение знаний о 
типах английских 
домов, внешнем 
виде и расположе-
нии мебели 

Тезаурус-
ный 

Языковая 
картина мира, 
концептуаль-
ная картина 
мира 

Репродук-
тивные ви-
ды речевой 
деятельно-
сти (устная 
речь) 

“My 
House” 
(диалоги) 

Диалоги, состав-
ленные на осно-
ве известной 
лексики 

Умение использо-
вать полученную 
информацию в речи 
(сравнивать англий-
ские и русские 
квартиры) 

Тезаурус-
ный 

Языковая 
картина мира, 
элементы 
концептуаль-
ной картины 
мира 

Репродук-
тивные ви-
ды речевой 
деятельно-
сти (пись-
мо) 

“My 
House” 
(сочине-
ние) 

Письменное со-
общение о своей 
квартире 

Умение создавать и 
использовать в пись-
менной речи лексиче-
ское и ассоциативное 
поле по теме «кварти-
ра», «дом». Умение 
сопоставлять и исполь-
зовать на письме фоно-
вые знания об англий-
ском и русском домах 

Тезаурус-
ный, моти-
вационный. 

Языковая 
картина мира, 
концептуаль-
ная картина 
мира 

Рецептив-
ные виды 
речевой 
деятельно-
сти (чтение) 

Текст “Mr. 
Pristley’s 
House” 

Чтение текста с 
целью выявле-
ния основной 
информации. (В 
качестве формы 
контроля пони-
мания предлага-
ется пересказ 
текста)  

Чтение текста с це-
лью выявления ас-
социаций, связан-
ных у носителей 
английского языка с 
домом (home). Ис-
пользование эле-
ментов анализа зна-
чения слов в про-
цессе чтения 

Тезаурус-
ный уро-
вень, моти-
вационный 
уровень 

Языковая 
картина мира, 
концептуаль-
ная картина 
мира 

Рецептив-
ные виды 
речевой 
деятельно-
сти (ауди-
рование) 
 

Диалоги 
“My 
dwelling”  

Восприятие на 
слух текста диа-
лога с целью 
выявления ос-
новного содер-
жания. (В каче-
стве формы кон-
троля выступают 

Прослушивание 
текста с целью вы-
явления деталей, 
касающихся рас-
сматриваемой темы. 
В процессе прове-
дения аудирования 
используются зада-

Тезаурус-
ный уро-
вень, моти-
вационный 
уровень 

Языковая 
картина мира. 
В процессе 
развития 
языковой 
догадки про-
исходит фор-
мирование 
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ответы на вопро-
сы по тексту) 

ния, направленные 
на формирование 
механизма прогно-
зирования, языко-
вой догадки, а так-
же элементы анали-
за значения слов 

элементов 
концептуаль-
ной картины 
мира 

Ниже приводится примерная 
схема создания учащимися семан-

тического и ассоциативного поля в рам-
ках темы «Дом»: 

Следует отметить, что про-
цесс формирования картин мира в 
сознании учащихся происходит в 
определенной последовательно-
сти: 

- Языковая картина мира. 

- Концептуальная картина ми-
ра. 
Подобная логика при по-

строении курса обучения ино-
странным языкам в рамках сред-
ней школы не случайна. Работа по 
формированию лексических и 
грамматических навыков начина-
ется с рассмотрения конкретных 

фактов системы языка, их «формальной 
оболочки», наличие которой впоследст-
вии и объясняется на концептуальном 
уровне. Такая последовательность дает 
возможность учителю 

- осуществлять дополнительное за-

крепление навыка, 
-  эффективно использовать систему 
цикличного и концентрического 
построения учебника, в рамках ко-
торой информация повторяется не-
сколько раз от простого к сложно-
му, от узкой сферы знаний – к рас-
ширенной, от языковой «оболочки 
слова» к толкованию его значения и 

Оболочка 
слова «Set» 

Значение (ког-
нитивная мо-
дель) слова: 
«Набор» 

Вариативность значения слова в за-
висимости от конкретной ситуации 
общения: TV-set, Radio-set, set of 
chess-players, table-set. 

House 

Kitchen 

Study 

Bathroom 

Pantry 

Nursery 

Furni-
ture

Up-
stairs 

Sitting-
room

Living-
room 

Upper lights, 
TV-set, 

Wall-furniture, 
Music-centre, 

Telephone. 

Cupboard, 
Wardrobe, 

Sofa, TV-set, 
Bookcase, arm-

chair. 

Bedroom, 
Bedside-cabinet, 
Dressing-table, 
Dressing-stool. 

Gasstove, 
Refrigerator, 

Rubbish chute, 
Central heating 
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к использованию этого слова 
в разных значениях в варьи-
рующихся коммуникативных 
ситуациях. Конспект нестан-
дартного урока, цель которого 
– формирование у учащихся 
фрагментов вторичной языко-

вой и концептуальной картин мира 
в рамках определенной темы. 
Например: 

Тема урока – «Великобритания». 
Тип урока – лексическая викторина по 
теме. 

Таблица 4 
Проведение нестандартного урока в рамках когнитивного подхода к обучению 

иностранным языкам 
Тип задания: Примеры: 

1. Проанализируйте следующие словосо-
четания и предложения и опишите мысли-
тельные картины, в которых отражаются 
представления англичан о данном предмете 
/ явлении: 

1. The rain came down in sheets. 
2. The pack of dogs, 
3. A nest-doll. 
4. Medicine for your sore throat, 
5. To drop the anchor, 
6. To break the rope, 
7. The glass (стекло) flew. 
8. In the street, 
9. The train jumped the track/ 

2. Переведите следующие словосочетания 
(предложения) 

1. Nest-doll; 
2. Drive this nail home; 
3. Sometimes he lifts goods from shops; 
4. He ordered another round of drinks; 
5. A film of mist lay over the fields; 
6. He sticks at nothing; 
7. The boat tipped; 
8. She won by a margin of ten (margin – поле на стра-
нице книги); 
9. They swept down the valley. 

3. Определив когнитивные образы значе-
ния слов, вставьте необходимые предлоги в 
следующие словосочетания 

1. the street (на улице) 
2. some medicine — your sore throat (лекарство от…) 
3. the picture (на улице) 
4. home (дома) 
5. to speak —  the phone (говорить по телефону). 

 
Умения, формируемые в 

процессе педагогической прак-
тики. 

- умение выделять «когнитив-
ные пробелы» в знаниях уча-
щихся и восполнять их; 

- умение планировать свою 
деятельность на когнитивных 
основаниях; 

- умение определять уровень 
сформированности вторичной 
языковой личности у учащих-
ся; 

- умение анализировать дея-
тельность учителя и выделять 
направление развития когни-
тивных умений и навыков 
учащихся; 

- умение определять перспективы 
развития тех или иных умений и 
навыков; 

- умение соотносить тот или иной 
навык (участок информации) с язы-
ковой или концептуальной карти-
ной мира. 
Необходимо отметить, что реали-

зация предложенной программы орга-
низации и проведения педагогической 
практики на когнитивных основаниях 
может в дальнейшем способствовать 
достижению конечной цели обучения 
студентов языковых факультетов педа-
гогических вузов методике преподава-
ния иностранных языков − формирова-
нию вторичной языковой личности 
учителя. 
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