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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению лингводидактического аспекта мультилингвального обра-
зования в его основных понятиях, сущностных характеристиках, онтологическом генезисе. Автор определяет 
основные направления таргетирования образовательного процесса по изучению русского, белорусского, ино-
странного языков на разных ступенях общего среднего образования; устанавливает содержательные компо-
ненты понятий поликультурная личность, мультилингвальное образование.
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Abstract. The article is devoted to the approval of the linguodidactic aspect of multilingual education in its basic 
concepts, essential characteristics, and ontological genesis. The author determines the main directions of targeting the 
educational process for the study of Russian, Belarusian, and foreign languages at different levels of general secondary 
education; establishes the content components of the concepts of multicultural personality and multilingual education.
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УДК 372.8

Коммуникация является неотъемлемой частью и в 
определенной мере предиктором развития челове-
ческого общества. Первичные, зачаточные элементы 
сообщений сопровождали совместный труд в процес-
се жизнедеятельности. Качественный прорыв в ста-
новлении языка как средства общения в его устной, 
а потом и письменной формах в социумах древнего 
мира обусловлен именно осознанной потребностью 
в разумном сообщении, переданном через простран-
ство и время. Именно коммуникативная функция язы-
ка признается лингвистами основной, позволяющей 
выстраивать социальные связи в процессе обмена 
информацией, выступающей формой и инструментом 
аккумуляции, хранения знаний о действительности, 
передачи поколенческого опыта, воплощенного в 
традициях народа, организующей и поддерживаю-
щей контакт коммуникантов, призывающих их к дей-
ствию. 

Неслучайно «Образовательный стандарт базового 
образования», например, на II ступени общего сред-
него образования определяет его цели не только в 
аксиологической парадигме формирования личности 
учащегося как носителя ценностей национальной и 
мировой культуры, нравственно зрелого гражданина 
и патриота, но и в матрице его и социальных ком-
петенций в широком смысле слова, в числе которых 
компетенции социального взаимодействия, комму-
никативная и информационно-коммуникационная 
компетенции при обязательном овладении учащи-
мися государственными языками Республики Бела-
русь, основами наук, освоении при изучении учебных 
предметов разнообразных способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процес-
са, так и в реальных жизненных ситуациях [4]. В числе 
академических компетенций специалиста, объектами 
профессиональной деятельности которого выступают 
образовательные отношения в системном педагоги-

ческом процессе, выделяется компетенция обладания 
навыками устной и письменной коммуникации, в чис-
ле социально-личностных компетенций — обладание 
способностью к межличностной коммуникации. 

Язык представляет собой сложную знаковую си-
стему, механизмы существования которой тесно свя-
заны с мышлением и сознанием человека. И вопрос 
о сущности языка, который рассматривается как яв-
ление и биологическое, и социальное, и психическое, 
триггерах его зарождения и генезиса в языкознании 
до сих пор остается открытым. 

Определение Ф. де Соссюром триады язык — речь — 
речевая деятельность в качестве базовой для разли-
чения основных явлений проблемного поля сущности 
языка, его функционирования и развития когда-то 
стало основой различных направлений структурной 
лингвистики. Так, речевая деятельность рассматри-
вается лингвистом как совокупность знаков, вклю-
чающая и кодифицированный язык (langue) в виде 
системы правил и речь (parole) как индивидуальную 
вариацию речевой деятельности, используемой в ка-
честве средства общения на основе кода [6]. Основа-
тель социологической школы языкознания отмечает, 
что понятия языка и речевой деятельности не могут 
отождествляться, так как язык представляет собой 
определенную часть речевой деятельности, выступает 
и социальным продуктом речевой способности, и со-
вокупностью необходимых условий, усвоенных кол-
лективом людей для реализации этой способности у 
отдельных его представителей. При этом речевая де-
ятельность представлена множеством форм и систем, 
которые сопряжены в свой реализации с областями 
физики, физиологии и психики, относятся и к индиви-
дуальной и к социальной сфере; ее нельзя отнести ни 
к одной из категорий явлений человеческой жизни. 
Язык объективен, системен и структурен. 

Феноменологией триединства базовых лингви-
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стических явлений обусловлено определение трех 
предметных компетенций, которые выступают обра-
зовательными результатами освоения русского языка 
как учебного предмета — языковой, речевой и комму-
никативной. Ожидаемым результатом сформирован-
ности языковой компетенции можно назвать знания о 
языковой системе в соответствии с ее уровневой мо-
делью, о единицах этих уровней, о нормах современ-
ного русского литературного языка; учебно-языковые 
умения дифференцировать и анализировать едини-
цы языка; речевой компетенции — знания о речи в ее 
соотношении с языком, видах речевой деятельности, 
типах речевых ситуаций; навык соблюдения норм со-
временного русского литературного языка в процес-
се речевой деятельности, отбора речевых средств с 
учетом сферы общения и конкретной речевой ситуа-
ции; коммуникативной компетенции — умение поль-
зоваться средствами языка и речи для реализации 
целей общения; базовые умения текстовосприятия и 
текстопорождения. 

Определение языка как социального явления, рас-
сматриваемого в синхроническом и диахроническом 
аспектах, знаковой системы, транслирующей этниче-
ский культурный код, детерминирует необходимость 
формирования лингвокультурологической и социо-
культурной компетенций в качестве неотъемлемых 
результатов лингвистического образования: лекси-
ческий, фразеологический, синтаксический уровни 
языка, речевой этикет выступают трансляторами куль-
турных фактов, национально-психологических осо-
бенностей, опыта народа, социокультурных типажей, 
основанных на национальных идеалах, ценностях, 
традициях.

Изучение белорусского и русского языков являет-
ся основой языкового образования в школе — учеб-
ные предметы «Беларуская мова», «Русский язык» 
проходят через все ступени образования, успешное 
освоение которых во многом определяет эффектив-
ность освоения других учебных дисциплин как вну-
три социально-гуманитарного, так и естественнонауч-
ного, художественно-эстетического направлений. Так, 
на изучение языка обучения и воспитания в I классе 
рекомендуется отводить 75 процентов от общего ко-
личества учебных часов, предназначенных для из-
учения белорусского и русского языков, для прида-
ния процессу языкового образования опережающего 
характера; начиная со II класса, на изучение бело-
русского и русского языков отводится паритетное 
количество часов. И в рамках учебной деятельности 
по предмету «Русский язык» в I классе формируются 
начальные представления о языке как о средстве об-
щения, принятых правилах культуры речевого пове-
дения и общения, диалогической и монологической 
речи и дополняются начальными представлениями о 
русском языке как одном из государственных языков 
Республики Беларусь; учащийся овладевает навыка-
ми чтения, письма, говорения и слушания. Коммуни-
кативные навыки дополняются умением строить ре-
чевые высказывания в устной и письменной форме 
с учетом ситуаций общения, а также графическими и 

каллиграфическими навыками для успешного фор-
мирования умения передачи информации на письме 
в соответствии с нормами русского литературного 
языка, правилами речевого этикета. Складывающий-
ся навык классификации и характеристики языковых 
единиц — звуков, букв, частей слов, частей речи, пред-
ложения, текста — закладывает основу для формиро-
вания в сознании языковой личности модели языко-
вой системы. 

Триединство языковой, речевой, коммуникативной 
компетентностных конструктов в образовательном 
процессе обеспечивается линейно-опережающим и 
концентрическим построением базового содержа-
ния учебных предметов «Беларуская мова», «Русский 
язык». Язык, как представил и доказал Ф. де Соссюр, 
развили представление в свете системно-структур-
ной лингвистики Ф.Ф. Фортунатов, В.В. Виноградов, 
смоделировал в виде этажерки А.А. Реформатский, 
система многоуровневая, и одно из ее свойств — ге-
терогенность — определяет язык как систему систем, в 
которой единицы неоднородны и объединены в уров-
ни, или подсистемы, которые, в свою очередь, иерар-
хически связаны друг с другом. Линейный принцип 
дает возможность формировать знание о языковой 
системе постепенно,  проспективно закладывая ба-
зис умений языковых, речевых и коммуникативных. 
Концентричность как осознание языковых и речевых 
явлений во взаимосвязи делает возможным парал-
лельно формировать и совершенствовать языковую, 
речевую, коммуникативную компетенции учащихся. 

Знания о системе языка, владение элементарными 
сведениями о его формировании, функционировании 
в социуме в диахронии и умение пользоваться его 
функциональными формами сообразно той или иной 
ситуации общения в синхронии закладывают фунда-
мент языковой грамотности учащихся и определяют 
необходимость обеспечения генерирования лингво-
культурологической грамотности. Лингвокультуроло-
гический подход в обучении языкам раскрывает объ-
ективную связь между человеком, языком и культурой 
как системой ценностей и дает возможность развития 
личности обучающегося через присвоение обще-
культурных ценностей, понимание норм, традиций и 
творческого наследия лингвокультуры, отраженной в 
национальном языке [1]. 

Дефиниция понятия лингвокультурологическая 
компетенция достаточно сложна; ее внутренняя 
форма составляется исходным содержанием как 
минимум трех — лингвистика, культурология, компе-
тенция, — как максимум двух — лингвокультурология, 
компетенция — неоднозначных компонентов.

Лингвокультурология в качестве научной дисци-
плины начала формироваться в конце XX в., а триг-
гером этого процесса стала антропоцентрическая па-
радигма в языкознании с появлением нового образа 
языка как важнейшего продукта культуры, ее важной 
составной части и условия существования, как фак-
тора формирования культурных кодов. Именно с 
позиций антропоцентрической парадигмы человек 
познает мир через осознание себя в нем, своей ког-
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нитивной и прагматической деятельности. Известно, 
что во многих естественных языках есть метафоры, 
которые на основе сходства переносят характери-
стики, действия человека на природные объекты, что 
по сути является подтверждением того, что мы видим 
мир сквозь призму человека. Антропоцентрический 
порядок вещей, существующий в сознании языковой 
личности, определяет его духовную сущность, мотивы 
его поступков, иерархию ценностей, что можно по-
нять, только лишь исследуя речь человека, лексемы, 
конструкции, которые он наиболее часто употребляет.

Так что лингвокультурология изучает проявление, 
отражение и фиксацию культуры в языке и дискур-
се; это комплексная область научного знания о взаи-
мосвязи и взаимовлиянии языка и культуры; ком-
плексная научная дисциплина синтезирующего типа, 
предмет изучения которой — взаимосвязь и взаимо-
действие культуры и языка в его функционировании, 
цель — отражение этого явления как целостной струк-
туры единиц в единстве их языкового и внеязыкового 
содержания системными методами, с ориентацией на 
современные приоритеты и культурные установления 
[2]. Она непосредственно связана с изучением нацио-
нальной картины мира, языкового сознания, особен-
ностей ментально-лингвистического комплекса.  

В.Н. Телия определяет лингвокультурологическую 
компетенцию как способность понимать культур-
но-национальную ментальность носителей языка, 
национальную специфику языковой картины мира, 
национально-культурный компонент значения язы-
ковых единиц, выраженных в культурной семантике 
языковых знаков [10]. По сути эта компетенция опре-
деляется совокупностью организованных знаний о 
культуре, воплощенных в языке, готовностью интер-
претации языковых и экстралингвистических фак-
тов с точки зрения аксиологии и семиотики, а также 
аналитическими и коммуникативными умениями, ко-
торые приобретаются в процессе знакомства с этно-
культурными ценностями и концептосферой страны 
изучаемого языка. Ее сутью обусловлено появление 
в числе особых требований к организации изучения 
учебных предметов «Беларуская мова», «Русский 
язык» учета общих и специфических особенностей 
белорусского и русского языков, а также при отборе 
дидактического материала опоры на этнокультуру и  
текстоцентрический подход к подбору языкового ма-
териала как национально маркированного дискурса.

В лингводидактике особого внимания заслужива-
ет интегрированное изучение иностранного языка и 
национальной культуры, повышается роль предметов 
и дисциплин, обеспечивающих языковую и лингво-
культурологическую компетенции. 

Современные гуманистические парадигмы в обра-
зовании ориентируют личность на активное освоение 
и присвоение культурных достижений, прежде все-
го, своего народа. Важным методологическим прин-
ципом образования становится культурологический 
подход, ориентирующий систему образования на его 
диалог с культурой, на развитие субъекта, способного 
к культурному саморазвитию [11]. Поликультурность 

мира выступает традиционной аксиомой культуро-
логической парадигмы: социальное взаимодействие 
человека невозможно вне культуры, о чем свиде-
тельствует становление обществ с древнейших вре-
мен. Мировая культура актуального этапа развития 
представлена конгломератом национальных культур, 
так что современный человек всегда находится на их 
рубеже, успешность взаимодействия с ними  предо-
пределена пониманием достижений своего этноса и, 
обусловленным этим, уважением к культурной иден-
тичности других людей. 

Стратегическая цель обучения иностранному язы-
ку есть формирование поликультурной личности, 
способной использовать изучаемый язык в разно-
образных ситуациях межкультурной коммуникации. 
Общая дидактическая матрица образовательного 
процесса по учебному предмету «Иностранный язык» 
интегрирует знания об основных артикуляционных и 
ритмико-интонационных особенностях оформления 
высказывания на изучаемом иностранном языке, зна-
чениях слов и наиболее частотных фразеологических 
сочетаний и основных способах словообразования, 
грамматических явлениях; основных способах осу-
ществления учебно-познавательной деятельности. 
Неотъемлемой и значимой частью знаниевой матри-
цы являются знания о реалиях культуры стран изуча-
емого языка, актуальных, этнически маркированных 
правилах речевого и неречевого поведения и об ос-
новных вербальных средствах и невербальных спо-
собах преодоления затруднений при общении.

Для успешного осуществления коммуникации на 
иностранном языке необходимо уметь оформлять 
устные и письменные высказывания в соответствии 
с нормами изучаемого языка для решения коммуни-
кативных задач с высокой степенью репродуктивно-
сти, находить информацию в аутентичных текстах и 
использовать ее. 

Поликультурная личность как субъект, облада-
ющий этнокультурной идентичностью, позитивной 
Я-концепцией, в первую очередь выступает пред-
ставителем своей родной страны, транслятором ее 
культуры в условиях межкультурной коммуникации, 
а легкость вступления в межкультурный диалог на 
иностранном языке, осуществление иноязычного 
речевого взаимодействия с представителями стран 
изучаемого языка, демонстрация владения нормами 
языка коммуникации, приемами решения комму-
никативных задач в стандартных и нестандартных 
ситуациях межкультурной коммуникации является 
продуктом максимальной реализации поставленной 
цели по формированию личности, уверенно чувству-
ющей себя полноценным действующим субъектом 
поликультурного пространства.

Так что одним из направлений активного таргети-
рования в сфере образования является приобщение 
учащихся младшего школьного возраста к этнокуль-
турным ценностям, с развитием направления на по-
следующих ступенях образования и подключением 
образовательной пропедевтики в дошкольном воз-
расте в период ранней социализации в контексте эт-
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нической самоидентичности личности как участника 
диалога культур.

Так, культурологический подход в совокупности 
взглядов и способов проектирования и организации 
образовательного процесса на основе ценностно ори-
ентированного содержания образования, приоритета 
культуры в образовании, развития общей интеллекту-
альной культуры и духовного начала личности, обе-
спечения ведущей роли социокультурного контекста 
развития воспитанника, установки на диалог культур, 
изучения традиций и ценностей, самобытности на-
циональной культуры в контексте мировой манифе-
стируется в числе прочих подходов, представляющих 
методологическую основу образовательного стан-
дарта дошкольного образования [5]. Максимальную 
культурную нагрузку несет лексический и текстовый 
уровни языка: из них складывается национальная 
языковая картина мира, определяющая восприятие 
мира носителями данного языка. Особенно доказа-
тельно этот аспект представлен устойчивыми выра-
жениями, фразеологизмами, идиомами, пословицами, 
поговорками — дискурсом, в котором непосредствен-
но сосредоточена этническая мудрость как результат 
культурного опыта народа. Так, в образовательной 
области «Художественная литература» [7] для фор-
мирования умений выполнять игровые действия и 
звукоподражания в соответствии с текстом знако-
мых произведений, самостоятельно рассматривать 
иллюстрации к произведениям художественной ли-
тературы и фольклора используются дискурсы, пред-
ставляющие  малые формы фольклора — загадки, 
считалки, колыбельные песенки, потешки и прибаут-
ки, скороговорки, присказки, пословицы и поговорки, 
белорусские народные песенки и потешки «Соней-
ка-сонца», «Го-го-го-го, гусачок», «Белабока-саро-
ка», «Трах-бах-тарабах», «Божая кароўка», «Ходзіць 
певень па капусце», «Гушкі, гушкі, гушкі», «Кукарэку, 
певунок», «А курачка-рабушэчка» и др., русские на-
родные песенки и потешки «Привяжу я козлика», 
«Кисонькамурысенька», «Ах ты, радуга-дуга», «Пошел 
котик во лесок», «Аленка-маленка», «Гойда, гойда, 
люленьки...» и др., песенки и потешки народов мира 
«Беленький котенок» (пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппи-
ус); «Ласточка проворная» (чеш., обр. С. Маршака); 
«Дождь» (фр., обр. Н. Гернет и З. Гиппиус); «Дуйте, дуй-
те, ветры...» (англ., обр. С. Маршака); «Зайчик» (пер. 
с груз. В. Берестова); «Заюшка-пострел» (молд., обр. 
И. Токмаковой); «Налетели гули» (пер. с укр. Г. Литва-
ка); «Собачка, не лай» (молд., обр. И. Токмаковой) и др. 

Вопрос мультилингвального образования являет-
ся одним из актуальных и в проблемном поле линг-
вистической, методической науки, и в контексте суще-
ствующей системы образования. Языковая ситуация 
в Республике Беларусь билингвальна. Современное 
ее состояние обусловлено непростым историческим 
развитием государства и официально закреплено за-
коном «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» в редакции 
от 13.07.1998 по итогам поддержки на референдуме 
14.05.1995 инициативы о придании русскому языку 
статуса государственного языка наряду с белорус-

ским. Проблема самоопределения языковой лично-
сти связана, как минимум, с неоднозначностью трак-
товки  понятия родной язык, отсутствием понимания 
и приятия в качестве родного языка того языка, ко-
торый безусловно, без специального обучения усва-
ивается с детства посредством факта нахождения в 
языковой среде, а также смешением понятий родной 
язык и язык этноса, с которым языковая личность 
себя идентифицирует. Эта проблематика определила, 
в частности, появление  в программе переписи насе-
ления в 2019 г. вопроса респонденту о языке бытово-
го общения, который используется дома. Родители и/
или законные представители обучающихся обладают 
правом выбора языка обучения и воспитания ребен-
ка. Обычно этот выбор определяется использованием 
того или иного языка как средства межличностного 
общения в семье. По данным А.С. Соколова, коли-
чество школьников в стране, получающих дневное 
общее среднее образование на белорусском языке, 
непрерывно сокращалось с 19,0% в 2010 г. до 11,1% 
в 2018 г., а на русском языке увеличивалось с 80,9% 
в 2010 г. до 88,7% в 2018 г.. В 2018 г. из всех школь-
ников, получающих это образование на белорусском 
языке, 90,6% проживали в сельских населенных пун-
ктах, 9,4% — в городах и поселках городского типа, 
а на русском языке — 91,8% в городских населенных 
пунктах и 8,2% в сельских. В качестве примера при-
водится г. Минск, в котором в 2018 г. общее среднее 
образование на белорусском языке получали 2,1% 
школьников, на русском — 97,9%. Аналогичная дина-
мика наблюдается в учреждениях дошкольного об-
разования [8]. Как отмечает автор, данные, показыва-
ющие очевидную невостребованность белорусского 
языка в системе дошкольного и общего среднего об-
разования, в которых язык обучения выбирают роди-
тели, вполне объективно отражают реальную ситуа-
цию с языком бытового общения в семьях. 

Так что факт изучения на разных ступенях полу-
чения образования русского, белорусского языков с 
одновременным введением в контекст обучения од-
ного или нескольких иностранных языков позволяет 
говорить о мультилингвальном обучении как направ-
лении в общей теории обучения языкам, которое 
представлено моделями одновременного или после-
довательно-одновременного обучения нескольким 
языкам и культурам, как минимум трем, включая род-
ные языки обучающихся, на разных образовательных 
ступенях [3]. Появление в образовательном лингви-
стическом модусе родного языка и языка этноса са-
моопределения языковой личности иностранного 
языка рано или поздно требует их интеграции при 
соизучении. Эта интеграция, как и сопутствующие ей 
вопросы взаимодействия языков в сознании много-
язычной личности, определения особенностей пере-
ключения с языка на язык, с одного языкового кода 
на другой в процессе обучения и воспитания будущих 
мультилингвов на базе билингвов при возможной 
трансференции и интерференции русского и бело-
русского языков; установления психолого-педагоги-
ческого портрета обучающегося, владеющего тремя 
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и более языками, неизбежно вводят в проблемное 
поле психолингвистики. О неоднозначности, мно-
гогранности и сложности явления мультилингвизма 
в системе образования свидетельствует и тот факт, 
что в лингводидактике сосуществует ряд терминов, 
семантически и функционально связанных с фено-
меном много язычия — мультилингвальное обучение/
образование, полилингвальное обучение/образова-
ние, транслингвальное обучение/образование, плю-
рилингвальное обучение/образование.

Таким образом, онтологическая сущность ком-
муникации, объективная данность трансграничной 
активности языковой личности, находящейся в поле 
взаимодействия народов, языков и культур, находят 
отражение в образовании как одном из ключевых 
социальных институтов, трансформируя компонент 
обучения языкам в мультилингвальное образование, 
которое выходит за рамки только освоения родного 
языка, языка этноса, иностранного языка в соизуче-
нии для формирования языковой, речевой, коммуни-
кативной компетенций. Диалог культур, отраженных в 
изучаемых языках, определяет становление и разви-
тие поликультурной личности, обладающей лингво-
культурологической компетенцией. И в этом процессе 
лингводидактика призвана обеспечить эффектив-
ность интегрированного изучения иностранного язы-
ка и национальной культуры.
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