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Актуальность темы обусловлена явными 

противоречиями между существующей сис-

темой вузовской подготовки студентов не-

языковых специальностей по иностранному 

языку и потребностями, диктуемыми основ-

ными направлениями реформирования выс-

шего образования (приведением его в соот-

ветствие с требованиями современности, ин-

тернационализацией, качественным преобра-

зованием и обновлением), обязательным 

компонентом которого является иностран-

ный язык; между осознанием необходимости 

развития у будущих специалистов способно-

сти формировать знания по специальности на 

иностранном языке, аккумулировать и синте-

зировать их с имеющимися у них знаниями и 

на этой основе генерировать новые знания по 

специальности, которые способствовали бы 

научно-экономическому прогрессу.  

Описание языка в учебных целях, счи-

тавшееся лингводидактическим, включает в 

себя исследование сходства и различия язы-
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ков, анализ содержания и структуры изучае-

мого языка, составление языковых миниму-

мов в целях обучения и ряд других проблем, 

возникающих на стыке лингвистики и дидак-

тики. Однако среди специалистов нет едино-

го мнения о содержании этого термина и о 

необходимости его существования. Одни 

придерживаются расширительного толкова-

ния понятия как обозначающего совокуп-

ность теоретических и практических вопро-

сов преподавания языка и фактически заме-

няющего термин «методика» [1]. Другие 

специалисты понятия «лингводидактика» и 

«методика» рассматривают как синонимич-

ные, что, по замечанию А.А. Миролюбова, 

является антинаучным [2, с. 36]. По утвер-

ждению И.И. Халеевой, «лингводидактика 

является такой отраслью методической нау-

ки, которая обосновывает содержательные 

компоненты образования, обучения, науче-

ния в их неразрывной связи с природой язы-

ка и природой общения как социального фе-

номена, детерминирующего деятельностную 

сущность речевых произведений, в основе 

которых лежат механизмы социального воз-

действия индивидов» [3, с. 199]. Право лин-

гводидактики и методики на самостоятель-

ное существование нашло обоснование и ря-

да других авторов [4, с. 5].  

Таким образом, если лингводидактика – 

это теория обучения языку, разрабатываю-

щая ее теоретические основы, то методика 

характеризует сам процесс обучения либо 

конкретному языку в конкретных условиях 

его изучения (частная методика), либо рас-

крывает закономерности и способы обучения 

языку вне конкретных условий его изучения 

(общая методика), либо предлагает рекомен-

дации по обучению какой-либо стороне язы-

ка или виду речевой деятельности (специ-

альная методика). 

В последних государственных стандар-

тах и образовательных программах ино-

странный язык рассматривается как средство 

ознакомления с культурой страны изучаемо-

го языка непосредственно через коммуника-

цию с его носителями, поэтому на передний 

план выходят следующие, совершенно новые 

приоритеты.  

1. Знание иностранного языка должно 

выступать своеобразным механизмом пре-

вращения лингвоэтнокультурного материала 

в инструмент взаимопонимания между ком-

муникантами. 

2. Изучение иностранного языка пред-

ставляет личности уникальную возможность 

культурного самоопределения и определение 

своего места в глобальном поликультурном 

пространстве, а также обеспечивает форми-

рование у обучающихся толерантного отно-

шения к представителям и феноменам иной 

лингвокультуры [5].  

Для реализации концепции билингваль-

ного / бикультурного обучения иностранно-

му языку, предлагаемой в данной статье, не-

обходимо учитывать лингвистические и 

культурологические закономерности осуще-

ствления переноса в область иностранного 

языка и снятия интерференции. С лингвисти-

ческой точки зрения проблема билингвизма 

заключается в том, чтобы описать языковые 

системы родного и иностранного языков, 

проанализировать структуры и структурные 

элементы двух языков, их взаимодействие, 

взаимовлияние на разных уровнях языка: 

фонологическом, морфологическом, синтак-

сическом, лексическом. Психологический 

аспект билингвизма отражает специфику ре-

чевых психофизиологических механизмов 

человека, использующего в общении две 

языковые системы, что помогает дать соот-

носительную характеристику лингвистиче-

ских категорий, понятий, отложившихся в 

языковом сознании искусственных билин-

гвов, своеобразие закрепления, осознания  

и т. д. В психолингвистике значительное 

внимание уделяется изучению воздействия 

билингвизма на мышление индивида, изуча-

ются механизмы как производства, так и 

восприятия речи.  

В рамках билингвального / бикультурно-

го обучения иностранному языку в неязыко-

вом вузе речь идет о формировании у сту-

дентов в процессе обучения искусственного 

субординативного типа билингвизма, о со-

гласовании в пределах его индивидуального 

сознания двух смысловых контекстов, род-

ного и иностранного языков, т. е. о развитии 

его билингвального сознания, в котором су-

ществуют в определенных взаимоотношени-

ях две языковые картины мира. Особенности 

искусственного билингва как языковой лич-

ности прослеживаются в особом характере 

его коммуникативной компетенции, связан-

ной одновременно с родным и иностранным 
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языками и позволяющей проявлять гибкость 

при переключении с одного лингвокультур-

ного кода на другой, в широте диапазона и 

свободе выбора средств коммуникации. Ис-

кусственный билингвизм подразумевает па-

ритетное владение двумя кодами – кодом 

родной лингвокультуры и кодом, сформиро-

ванным в искусственно созданной образова-

тельной среде, приближенной к условиям 

реального общения, и отличается такими 

признаками, как асимметричность коммуни-

кативной компетенции в отношении родного 

и изучаемого языка и соответствующих 

культур, управляемый характер и траектория 

его становления, осуществляемого в три эта-

па: 1) рецептивная деятельность; 2) рецеп-

тивно-репродуктивная деятельность; 3) про-

дуктивная деятельность [6]. 

Системы, принадлежащие родному и 

иностранному языкам, с одной стороны, 

функционируют независимо друг от друга, а 

с другой стороны, они связаны между собой 

постоянной связью или актуальной, возни-

кающей в момент речи. В процессе общения 

индивид переходит с родного языка на ино-

странный и с иностранного языка на родной, 

происходит попеременная актуализация двух 

стереотипов между речевыми механизмами, 

а т. к. существует «дефицит» средств новой 

системы, он побуждает обучаемого к исполь-

зованию средств уже сформированной в род-

ном языке компетенции. Становление лично-

сти искусственного билингва происходит в 

рамках родной лингвокультуры. Естественно 

допустить взаимовлияние национального 

инварианта и вариативного межкультурного 

«приращения».  

Основной предпосылкой успешности яв-

ляется формирование механизма билингвиз-

ма у каждого обучаемого, т. е. готовность его 

к быстрому переключению мыслительной 

деятельности с родного языка на иностран-

ный и наоборот, для которого характерна 

система билингвальных / бикультурных уме-

ний и навыков, позволяющая студенту осу-

ществлять межъязыковую / межкультурную 

замену, при которой сохраняется смысл при 

изменении значений. Базовой составляющей 

коммуникативно-языкового компонента яв-

ляется искусственный билингвизм, который 

как лингвистический феномен подразумевает 

владение двумя лингвокультурными кодами 

и умением использовать освоенные системы 

знаний в межкультурном общении. Термин 

«лингвокультурный код» подчеркивает тес-

ную взаимосвязь и значимость языка и куль-

туры для успешной коммуникации индиви-

дов, общность разделяемого ими когнитив-

но-культурного пространства. 

Процесс формирования умения попере-

менного использования двух лингвокультур-

ных кодов развивается в одном и том же на-

правлении, однако его этапы не совпадают. В 

случае искусственного билингвизма развитие 

умений и навыков в овладении двумя языко-

выми системами реализуется исходя из раз-

ных точек. В начале учебной деятельности 

умения и навыки системы родного языка в 

большой степени уже сформированы у обу-

чаемых и требуют только усовершенствова-

ния, в то время как формирование навыков и 

умений употребления средств иностранного 

языка находится на начальном этапе. Про-

двинутому этапу в формировании навыков и 

умений в родном языке соответствует на-

чальный этап в процессе обучения иностран-

ному языку. 

Языковое сознание на иностранном язы-

ке дифференцируется систематически от 

языкового сознания на родном языке, интер-

ференция сводится к минимуму, и родной 

язык из «конкурента» становится главной 

опорой изучения иностранного языка [7]. 

Процесс обучения иностранному языку со-

провождается выработкой у обучаемых пси-

хофизиологических механизмов, с помощью 

которых сознание студентов будет отражать 

объективную действительность через призму 

другой культуры, поскольку, «овладевая 

иностранным языком, мы одновременно ус-

ваиваем присущий соответствующему наро-

ду образ мира, то или иное видение мира че-

рез призму национальной культуры, одним 

из важнейших компонентов которой (и сред-

ством овладения ею) и является язык» [8].  

Учебный сопоставительный анализ ба-

зируется на понимании процесса овладения 

языком как креативной и когнитивной дея-

тельности, результативность которой зависит 

от личности обучаемого и специфики усло-

вий обучения. Речь идет об овладении сту-

дентом различными стратегиями и техника-

ми обучения и общения в их строгом соот-

ветствии каждому конкретному этапу билин-

гвального / бикультурного развития обучае-

мого.  
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Отталкиваясь от разработок теоретиче-

ских основ деятельностного, личностно-

ориентированного, личностно-деятельност-

ного подходов [9; 10], следует принимать во 

внимание тот факт, что личностно-деятель-

ностный подход представляет собой психо-

логическую основу организации процесса 

обучения в единстве личностного и деятель-

ностного компонентов, сущность которого 

заключается в центрированности на лично-

сти студента; деятельностном характере 

учебного процесса, в котором студент пред-

стает субъектом этой деятельности; субъект-

но-субъектном характере сотрудничества 

преподавателя и студента; управлении про-

цессом сознательного усвоения иностранно-

го языка со стороны преподавателя. Деятель-

ностный подход основан на анализе исполь-

зования языка в терминах стратегий, которые 

применяются для активизации общей и ком-

муникативной языковой компетенций с це-

лью выполнения необходимых языковых 

действий и процессов передачи (продукции) 

и приема (рецепции) текстов родного и ино-

странного языков, культурологической и 

профессионально ориентированной направ-

ленности, что позволяет решать задачи, ко-

торые возникают в ситуациях, относящихся к 

различным областям будущей специальности 

обучаемых, общественной и культурной 

жизни. В результате освоение студентом 

личностно-значимой деятельности в услови-

ях положительного эмоционального фона 

учебного занятия превращает изучающего 

иностранный язык на билингвальной / би-

культурной основе в субъект деятельности, 

т. е. преломляется через призму его лично-

сти, его потребности и мотивы.  

Рассматривая билингвальное / бикуль-

турное обучение в контексте коммуникатив-

но-функционального и личностно-деятель-

ностного подходов, мы обнаруживаем, что 

его содержательную основу составляет ино-

язычная коммуникативная компетенция [10]. 

Иноязычная коммуникативная компетенция 

состоит из лингвистического, социолингви-

стического, прагматического компонентов и 

реализуется через различные языковые дей-

ствия, относящиеся к рецепции, продукции и 

взаимодействию; возможна также и медиа-

ция – посредничество при устном или пись-

менном переводе. Необходимым условием 

развития познавательных способностей сту-

дентов является когнитивная направленность 

обучения, связанная с такими категориями, 

как знания, мышление и процессы понима-

ния, т. к. язык отражает взаимодействие ме-

жду психологическими, коммуникативными, 

функциональными и культурными фактора-

ми. Основываясь на понятии многоязычной 

(мультилингвальной) компетенции, харак-

терной для изучения нескольких языков, мы 

вводим понятие профессиональной компе-

тенции искусственного билингва [11]. Про-

фессиональная компетенция искусственного 

билингва представляет собой способность 

обучаемого осуществлять общение на двух 

языках, в контексте двух культур, переклю-

чаясь с одного языкового / культурного кода 

на другой, проявляя сензитивность к разли-

чиям в двух культурах.  

Профессиональная компетенция искус-

ственного билингва состоит из частных ком-

петенций, представляя возможность разного 

рода сочетаний и чередований, единую кон-

фигурацию, в которой взаимодействуют 

коммуникативные компетенции в родном и 

иностранном языках. Она включает в себя 

знания (представления), отношения, поведе-

ние, т. к. коммуниканты из разных культур 

используют в процессе общения языковые / 

культурные варианты и дискурсивные стра-

тегии, которые становятся наглядными при 

сопоставлении. Учет этих взаимодействий 

позволяет уделять разное внимание элемен-

там компетенции в расчете на явления пере-

носа или интерференции. Все языковые дей-

ствия контекстуализируются внутри кон-

кретных ситуаций, складывающихся в опре-

деленных областях. Цели и содержание обу-

чения соотносятся со способами реализации 

задач обучения, с формированием профес-

сиональной компетенции искусственного 

билингва как конечного результата обучен-

ности, т. е. достижений определенного уров-

ня обучаемыми, позволяющего им вступить в 

межкультурную профессиональную комму-

никацию. На основе билингвальных / би-

культурных коммуникативных умений сту-

дентов в родном и иностранном языках как 

на билингвальном / бикультурном, так и на 

межпредметном уровнях формируется спо-

собность обучаемых к сознательному обще-

нию с представителями других культур.  

При создании билингвальной программы 

обучения для студентов-юристов учитыва-



2016. Т. 21, вып. 1 (153). Опыт организации современного образования 

 21 

лось, что специфика обучения в вузах ука-

занного профиля заключается в том, что вла-

дение иностранным языком позволяет со-

вершенствовать профессиональную компе-

тентность юриста, расширять его общекуль-

турный кругозор в процессе получения пра-

вовой информации, повышать эффектив-

ность делового общения. Мы разделяем точ-

ку зрения Л.Д. Торосян, которая считает, что 

методическое обеспечение является откры-

той программой, что делает содержание 

учебного курса, форм работы и контроля от-

крытыми и доступными для студентов [12].  

Развитие билингвального сознания осу-

ществляется за счет решения постоянно ус-

ложняющихся речемыслительных задач раз-

ного уровня сложности в иностранном и 

родном языках (в сопоставительном аспекте), 

отражающих содержание процесса общения. 

Одной из задач обучения является формиро-

вание межкультурной восприимчивости, в 

нашем случае – бикультурной, которая свя-

зана с набором билингвальных / бикультур-

ных знаний и навыков, необходимых тем, чья 

профессиональная деятельность связана с 

взаимодействием с представителями изучае-

мой культуры. Важно научить студентов вы-

делять общее и отличительное в своей и чу-

жой культуре, интерпретировать явления 

чужой культуры, анализировать и объяснять 

природу стереотипов, планировать свое по-

ведение в инокультурной среде в условиях 

межкультурного общения. В процессе обу-

чения формируется способность студентов к 

наблюдению, сопереживанию, пониманию 

чувств и эмоций людей, сформированных в 

другой культурной среде, т. е. «вчувствова-

ние» в чужую культуру [13]. 

Использование информационных техно-

логий позволяет сделать учебный процесс 

более эффективным, т. к. они обладают до-

полнительными дидактическими функциями: 

позволяют преподавателю управлять учеб-

ной деятельностью обучающихся и осущест-

влять ее контроль; помогают выстраивать 

индивидуальную образовательную траекто-

рию для каждого обучаемого; способствуют 

реализации технологии обучения в сотруд-

ничестве с преподавателем и другими сту-

дентами; развивают умения самостоятельной 

учебной деятельности [14]. Национальный 

проект «Образование» предполагает под-

ключение всех вузов к сети Интернет и ос-

нащение их современной мультимедиа-

техникой, включающей комплект учебного 

программного обеспечения, проектор и экран 

для работы студентов и преподавателей, а 

также оверхед-проектор, предназначенный 

для демонстрации прозрачных иллюстраций, 

видеоплеер с комплектом учебных фильмов, 

наглядные пособия, дидактические и инфор-

мационные материалы, компьютерные про-

граммы (лингвистический корпус, лексико-

грамматические тесты, конкордансы и т. д.). 

Интерактивность дает возможность управ-

лять процессами содержания предметной 

области, манипулировать учебными объек-

тами, в частности, программным обеспече-

нием по изучению иностранного языка. Од-

ним из таких современных средств обучения 

является лингвистический корпус, который 

содержит тексты, отобранные по определен-

ным критериям (по жанру, назначению, цели, 

языку, области знания) и расположенные на 

электронном носителе [15]. Использование 

лингвистического корпуса способствует раз-

витию активно-деятельностных форм обуче-

ния чтению текстов на иностранном языке, 

расширяет возможности самостоятельной 

учебной работы студентов. Веб-форум дает 

возможность развивать у студентов-перевод-

чиков следующие умения: а) собирать, ин-

терпретировать, систематизировать получен-

ную из разноообразных интернет-источников 

информацию; б) подбирать научно-популяр-

ные материалы, выражающие специфику 

профессиональной деятельности переводчи-

ка; в) проводить аналогии при сопоставлении 

социальных проблем, характерных как для 

родной культуры, так и для культуры страны 

языка перевода; г) участвовать в дискуссии 

на иностранном языке при обсуждении про-

фессиональных проблем; д) играть роль по-

средника между представителями разных 

стран [16]. 

Необходимо сформировать у обучаемого 

представление о том, какое поведение в оп-

ределенных ситуациях является корректным 

для носителей иноязычной культуры, какой 

будет возможная реакция в случае непра-

вильного поведения и какие возможности 

имеет обучающийся как участник коммуни-

кации, что можно достичь с помощью би-

культурного осознания, отправной точкой 

которого является создание собственных 

представлений (стереотипов) об иной куль-
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туре. На когнитивном уровне стереотипы 

являются обобщениями, которые формиру-

ются у обучаемых, чтобы упорядочить вос-

приятия и представления, поместив их в 

стандартные рамки [17, с. 68]. В качестве 

ориентиров, позволяющих обучаемому не 

«заблудиться» в новом культурно-языковом 

пространстве, выступают универсальные яв-

ления – то общее, что объединяет взаимодей-

ствующие культуры. Наша культура снабди-

ла нас, как отмечает О.Г. Поляков, набором 

фильтров, которые оказывают влияние как на 

наше восприятие мира, так и на наше пред-

ставление о нем [18]. Лишь при осознанном 

подключении обучаемых к другой системе 

мировидения в рамках углубленного изуче-

ния иностранного языка в вузе возможно 

формирование личности, способной к осмыс-

лению картины мира иной социокультуры.  

Овладение иностранным языком начина-

ется с внутреннего диалога в сознании инди-

вида (языковая личность может проходить 

разные стадии билингвизма), после чего по-

является «смешанное этническое самосозна-

ние и бикультура», охватывающая уже мно-

жество представителей этнических групп. 

Билингвизм представляет собой взаимодей-

ствие трех типов: кода родного языка, кода 

иностранного языка и индивидуального кода, 

возможно преломление одного языка в дру-

гой и одной когнитивной базы в другую. При 

этом возможны различные изменения и пе-

реосмысления: фонетическая и графическая 

интеграция в другую систему, дальнейшее 

словообразовательное и в ряде случае семан-

тическое осмысление, добавление стилисти-

ческих коннотаций и т. п. Для этого необхо-

димо, чтобы обучаемый осознавал нацио-

нально-культурную специфичность родной и 

иноязычной картин мира. Осознание новой 

информации является существенным психо-

логическим условием ее усвоения. Психоло-

гический аспект обучения иностранному 

языку отражает специфику речевых психо-

физиологических механизмов человека, что 

помогает дать соотносительную характери-

стику лингвистических категорий, понятий, 

отложившихся в языковом сознании обучае-

мых, своеобразие закрепления, осознания  

и т. д. В целом межкультурное обучение на-

правлено на то, чтобы извлекать из сопри-

косновения с «чужим» максимальную пользу 

для личностного развития студента. Благода-

ря столкновению с «чужим», благодаря взгля-

ду извне, со стороны своей лингвокультуры, 

картина «своего», своей культуры дополняет-

ся. Культурологический признак свое–чужое 

культурно-исторически закреплен в семанти-

ке многих языковых единиц как исконных, 

так и заимствованных. При этом раскрыва-

ются специфические характеристики людей, 

принадлежащих к различным культурам и, 

соответственно, разделяющих системы оце-

ночных норм. Стереотипы поведения смы-

каются со стереотипами, существующими в 

сознании людей относительно всего ком-

плекса черт, характерных для того или иного 

народа и составляющих основу его ментали-

тета. То, как мы формулируем собственные 

мысли, и то, как мы интерпретируем выска-

зывания других, зависит от различных фак-

торов. Эти несколько наслоений факторов 

влияния, окружающих каждого человека, 

действуют как своего рода понятийные 

фильтры и фильтры восприятия, т. е. меха-

низмы, определяющие число вариантов, из 

которого мы делаем выбор при кодировании 

и декодировании сообщений. 

Таким образом, возникает возможность 

познавать чужое, принимать его или при по-

мощи диалога и текстового анализа культу-

рологической (профессиональной) информа-

ции сглаживать противоречия. Языковое 

сознание обучаемого дифференцируется сис-

тематически от языкового сознания на род-

ном языке, интерференция сводится к мини-

муму, и родной язык становится главной 

опорой изучения иностранного языка.  

В работе предлагаются следующие эта-

пы усвоения новой социокультуры: фор-

мальная фаза аккультурации предусматрива-

ет выработку у обучающихся способности 

ориентироваться в явлениях инокультурной 

действительности путем их приблизительно-

го осмысления (первый этап обучения). Не-

формальная фаза предусматривает рефлек-

сию собственных ценностей через призму 

родной / неродной культуры, т. е. овладение 

нормами межкультурного общения путем 

сравнения с собственным опытом в культуре 

родного языка (первый–второй этапы обуче-

ния). Интегративная фаза делает возможной 

организацию общения на межкультурном 

уровне, допуская свободную интерпретацию 

предметного содержания текстов – явлений 

культур и специальности (на родном и ино-
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странном языках), ориентированных на ког-

нитивный уровень бикультурной языковой 

личности (второй этап). Информация, посту-

пающая и аккумулирующаяся на ментальном 

уровне, структурируется в виде концептов. 

Понятие концепта отвечает представлению о 

тех смыслах, которыми оперирует человек в 

процессе мышления и которые отражают со-

держание опыта и знания, содержание ре-

зультатов всей человеческой деятельности и 

процессов познания мира в виде неких 

«квантов» знания. Усвоить некоторый смысл 

(концепт) – значит построить некоторую 

структуру, состоящую из имеющихся кон-

цептов в качестве интерпретаторов или ана-

лизаторов рассматриваемого концепта, «вво-

димого» – с внешней точки зрения. Вслед за 

С.А. Сотниковой мы считаем, что с лингво-

дидактической точки зрения посредством 

овладения студентами отобранной нами от-

носительно целостной совокупности ключе-

вых концептов иной культуры мы искусст-

венно конструируем в сознании студентов 

инокультурную картину мира, вводя в нее 

извне «другие» для студентов концепты – 

концепты изучаемой культуры [13]. Напри-

мер, студентам предлагается задание на вы-

явление аналогов концепта «тоска» в родном 

и иностранном языках (выполняется с ис-

пользованием толковых словарей). Обучае-

мые узнают, что русский концепт «тоска» 

имеет глубокие корни в русской лингвокуль-

туре, обладает большим количеством куль-

турных коннотаций: томление, грусть, пе-

чаль, скука, уныние, хандра, тревога, тоска 

по родине. Студенты приходят к выводу, что 

слова, способного объединить в своей семан-

тике все содержание русского концепта 

«тоска», во французском языке не обнаруже-

но. Таким образом, понимание эквивалентов 

инокультурного концепта осуществляется в 

соответствии с общими законами смыслово-

го восприятия: реципиент трансформирует 

воспринятую информацию из вербального 

кода в когнитивные структуры, которые за-

тем соотносятся с когнитивной базой инди-

вида и в зависимости от актуальности и зна-

чимости данного содержания для деятельно-

сти обучаемого или фиксируются в языковом 

сознании, или утрачиваются. 

Процесс обучения иностранному языку 

тесно связан с обучением переводу, который 

рассматривается в данной концепции как 

один из видов речевой деятельности, компо-

нент билингвального / бикультурного обуче-

ния иностранному языку. Перевод определя-

ется как непрерывный процесс осмысления 

(формирования и формулирования) воспри-

нимаемой мысли – понимания смысла сооб-

щения на родном языке (иностранном языке), 

«превращения» этого смысла в замысел и 

формирование и формулирование высказы-

вания на иностранном языке (родном языке) 

[19]. Осуществляя переход от одной культу-

ры к другой, перевод является уникальной 

сферой речевой деятельности, где соприка-

саются друг с другом и разные культуры, что 

позволяет рассматривать его как аспект би-

культурной речевой деятельности [20]. Дан-

ные положения позволяют выявить двойст-

венный характер перевода: понимание его 

как процесса и продукта деятельности чело-

века, т. е. текст. 

Процесс перевода проходит три этапа:  

1) понимание переводчиком смысла речевого 

текста на исходном языке (compréhension);  

2) интуитивное извлечение смысла (содер-

жания речи) (déverbalisation); 3) перевыраже-

ние этого смысла на языке перевода 

(réexpression) [20]. Учебный процесс направ-

лен на формирование следующих билин-

гвальных / бикультурных умений: умений 

целеполагания, которые отрабатываются на 

материале предпереводческих упражнений; 

операционных умений, которые отрабатыва-

ются на материале переводческих упражне-

ний; умений находить оптимальный вариант 

перевода, которые отрабатываются на мате-

риале родного и иностранного языков; уме-

ний, необходимых для выполнения перевода.  

Содержание обучения соотносится как с 

получаемыми билингвальными / бикультур-

ными и профессиональными знаниями, ис-

пользуемыми в процессе обучения (предмет-

ный аспект), так и собственно билингваль-

ными / бикультурными навыками и умения-

ми применять эти знания в процессе комму-

никации (процессуальный аспект). Взаимо-

связанное обучение различным видам рече-

вой деятельности проводится на всех этапах 

билингвального / бикультурного обучения 

иностранному языку, направлено на одно-

временное формирование умений аудирова-

ния, чтения, говорения, письма, перевода на 

основе текста, что определяется использова-

нием каждого из этих видов речевой дея-
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тельности и как цели, и как средства обуче-

ния, что обеспечивает положительное взаим-

ное влияние видов речевой деятельности на 

развитие каждого из них. Основу взаимосвя-

занного развития речевых умений во всех 

видах речевой деятельности составляет пе-

ренос умений из одного вида речевой дея-

тельности в другой (положительное влияние 

имеющегося опыта на усвоение учебного 

материала) [21]. 

Потребность в реформировании профес-

сионально ориентированного обучения ино-

странному языку в условиях неязыкового 

вуза является общепризнанной и крайне ак-

туальной. Старые привычные формы обуче-

ния иностранному языку не отвечают совре-

менным тенденциям модернизации россий-

ского и общемирового образования. Нами 

рассматривается билингвальный / бикуль-

турный аспект профессионально ориентиро-

ванного обучения иностранному языку, це-

лью которого является формирование у сту-

дентов искусственного субординативного 

типа билингвизма. Искусственный билин-

гвизм подразумевает паритетное владение 

студентами двумя кодами – кодом родной 

лингвокультуры и кодом, сформированным в 

искусственно созданной образовательной 

среде, приближенной к условиям реального 

общения. Процесс формирования умения 

попеременного использования двух лингво-

культурных кодов развивается в одном и том 

же направлении, однако его этапы не совпа-

дают. В случае искусственного билингвизма 

развитие умений и навыков в овладении 

двумя языковыми системами реализуется 

исходя из разных точек: в начале учебной 

деятельности умения и навыки системы род-

ного языка в большой степени уже сформи-

рованы у обучаемых и требуют только усо-

вершенствования, в то время как формирова-

ние навыков и умений употребления средств 

иностранного языка находится на начальном 

этапе. Продвинутому этапу в формировании 

навыков и умений в родном языке соответст-

вует начальный этап в процессе обучения 

иностранному языку. 

Особенности искусственного билингва 

как языковой личности прослеживаются в 

особом характере его коммуникативной ком-

петенции, связанной одновременно с родным 

и иностранным языками. Основной предпо-

сылкой успешности является формирование 

механизма билингвизма у каждого обучаемо-

го, т. е. готовность его к быстрому переклю-

чению мыслительной деятельности с родного 

языка на иностранный и наоборот, для кото-

рого характерна система билингвальных / 

бикультурных умений и навыков. Профес-

сиональная компетенция искусственного би-

лингва состоит из частных компетенций, 

представляя возможность разного рода соче-

таний и чередований, единую конфигура-

цию, в которой взаимодействуют коммуни-

кативные компетенции в родном и иностран-

ном языках. В процессе обучения формиру-

ется способность студентов к наблюдению, 

сопереживанию, пониманию чувств и эмо-

ций людей, сформированных в другой куль-

турной среде, т. е. «вчувствование» в чужую 

культуру. Процесс обучения иностранному 

языку тесно связан с обучением переводу, 

который рассматривается в данной концеп-

ции как один из видов речевой деятельности, 

компонент билингвального / бикультурного 

обучения иностранному языку. 

Использование информационных техно-

логий позволяет сделать учебный процесс 

более эффективным, т. к. они обладают до-

полнительными дидактическими функциями. 

Подавляющее большинство студентов поло-

жительно оценивают идею билингвального / 

бикультурного языкового образования, его 

структуру и содержание, что позволяет им 

расширять и совершенствовать знания в 

профессиональной сфере. Осознание достиг-

нутых результатов и понимание путей само-

совершенствования обеспечивает качествен-

но новый уровень преподавания и изучения 

иностранного языка, обеспечиваемый билин-

гвальной / бикультурной ориентацией.  
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