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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются усло-

вия использования инновационных социокультурных 
дискурсивных практик при реализации магистерских 
программ в сфере иноязычного образования в соот-
ветствии с принципами интегративного подхода, обе-
спечивающего взаимодействие социокультурной со-
ставляющей с массмедийной и мультимедийной сре-
дой. Авторы статьи предлагают рекомендации по раз-
работке модели и практической апробации интегра-
тивного курса, учитывающего отечественные и меж-
дународные стандарты образования в сфере дискур-
сивных практик. В качестве примера взяты магистер-
ские программы, реализующиеся на факультете ино-
странных языков КГПУ им. В.П. Астафьева: «Современ-
ное лингвистическое образование» (очная форма обу-
чения) и «Инновационные технологии в иноязычном 
образовании» (заочная форма обучения), направле-
ние подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Цель статьи – представление авторских реко-
мендаций по внедрению инновационных социокуль-
турных дискурсивных практик в магистерские про-
граммы в сфере иноязычного образования в усло-
виях введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, предусматривающих 
формирование метапредметных профессиональных 
и межкультурных компетенций.

Методологию исследования составляют ана-
лиз действующих магистерских программ в сфере 

иноязычного образования; изучение результатов меж-
дисциплинарных исследований отечественных и зару-
бежных ученых, посвященных использованию интегра-
тивного подхода к обучению в целом и инновационных 
социокультурных дискурсивных практик в частности; 
анализ и обобщение авторского опыта реализации маги-
стерских программ в сфере иноязычного образования.

Результаты. Разработаны авторские рекомен-
дации по внедрению инновационных социокультур-
ных дискурсивных практик в магистерские програм-
мы в сфере иноязычного образования, апробирован-
ные на практике в контексте вузовского образования.

Заключение. Анализируя результаты апроба-
ции рекомендаций, авторы приходят к выводу о том, 
что их использование на практике позволяет достичь 
осознания обучающимися социальной функции куль-
турных явлений и сформировать метапредметные 
межкультурные компетенции, необходимые для бу-
дущей профессиональной деятельности. Рассматри-
ваемые в статье авторские рекомендации могут быть 
применены в ходе обучения магистров по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-
ние (очная и заочная формы обучения).

Ключевые слова: интегративные образова-
тельные программы, социокультурные дискурсив-
ные практики, метапредметные компетенции, со-
временная образовательная среда, межкультурная 
коммуникация, магистерская программа, иноязыч-
ное образование.

П
остановка проблемы. В соответствии с 
требованиями Болонского соглашения, ин-
тегративный подход к обучению и образо-

ванию подразумевает использование различных 
социокультурных дискурсивных практик в рамках 
междисциплинарных курсов. Эти требования все 
еще не в полной мере реализуются в практиче-
ской деятельности образовательных учреждений              

Российской Федерации, придерживающихся до-
минантной методики сравнительно-исторического 
и историко-культурного анализа. В связи с выше-
изложенным возникает необходимость разработ-
ки рекомендаций по внедрению инновационных 
социокультурных дискурсивных практик в маги-
стерские программы в сфере иноязычного образо-
вания с учетом национальной специфики.
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Целью данной статьи является представле-
ние авторских рекомендаций по внедрению ин-
новационных социокультурных дискурсивных 
практик в магистерские программы в сфере иноя-
зычного образования в условиях введения новых 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, предусматривающих формирование 
метапредметных профессиональных и межкуль-
турных компетенций.

Анализ действующих магистерских программ 
в сфере иноязычного образования, проведенный 
авторами статьи, показал, что структура большин-
ства программ ориентирована скорее на препо-
давание предметных дисциплин, а не на исполь-
зование социокультурных дискурсивных практик. 
Между тем, как отмечает Е.Н. Перевощикова, «со-
временные тенденции в образовании диктуют не-
обходимость перехода из «пространства предмет-
ных дисциплин» в «пространство деятельности» и 
в сферу социокультурных смыслов, что предпола-
гает формирование у студентов умений создавать 
новое, причем не только в своей профессии, но и в 
общественной жизни» [Перевощикова, 2017, с. 44].

Рекомендации по проектированию магистер-
ских программ нового поколения, представлен-
ные в статье, позволяют решить данную проблему.

Методологию исследования составляют 
обзор основных направлений современных ис-
следований и действующих магистерских про-
грамм, описывающих теорию и практику разра-
ботки и внедрения инновационных социокуль-
турных дискурсивных практик, авторский опыт 
проектирования и реализации магистерских про-
грамм в сфере иноязычного образования на фа-
культете иностранных языков КГПУ им. В.П. Аста-
фьева: «Современное лингвистическое образо-
вание» (очная форма обучения) и «Инновацион-
ные технологии в иноязычном образовании» (за-
очная форма обучения) – направление подготов-
ки 44.04.01 Педагогическое образование.

Обзор научной литературы свидетельству-
ет об интересе отечественных и зарубежных уче-
ных к различным аспектам решаемой проблемы.

Образование как ключевой фактор иннова-
ционного развития рассматривают В.И. Кирко, 
Е.С. Кононова [Кирко, Кононова, 2019];  взаимо-

действие высшего учебного заведения, работо-
дателей и студентов в условиях современной ин-
новационной экономики описывают А.В. Пеша,         
Т.А. Камарова, С.Ю. Патутина [Пеша и др., 2019]; 
роль социальных представлений в мотивации 
студентов к получению дополнительного образо-
вания подчеркивают А.П. Кошкин и А.В. Новиков 
[Кошкин, Новиков, 2017].

Зарубежные исследователи I. Volante,                     
J. Ritzen [Volante, Ritzen, 2016] отмечают необхо-
димость использовать ииновационные практи-
ки при разработке интегративных образователь-
ных программ, в том числе в сфере профессио-
нализации процесса обучения – G. Czerniawski,  
D. Gray, A. MacPhail, Y. Bain, P. Conroy, A. Guberman 
[Czerniawski et al., 2018] и интернационализа-
ции высшего образования – R. Roga, I. Lapina,                          
P. Müürseppc [Roga et al., 2015].

Преобразование магистратуры в рамках со-
временной образовательной среды в ключевую 
программу подготовки специалистов с высшим 
образованием высокой квалификации в Россий-
ской Федерации и за рубежом подробно иссле-
дуется Т.Н. Иващенко [Иващенко, 2015], S.P. Hey-
neman [Heyneman, 2016], R. Wang [Wang, 2018].

И.Б. Стукалова приводит следующие стати-
стические данные: «В настоящее время основная 
доля (более 80 %) студентов в РФ обучается по об-
разовательным программам бакалавриата и ма-
гистратуры. Поэтому все более актуальными ста-
новятся вопросы понимания роли и места маги-
стерских программ в структуре высшего образо-
вания, а также их взаимосвязи с предшествую-
щими и последующими образовательными про-
граммами» [Стукалова, 2018, с. 6].

Для обеспечения преемственности про-
грамм используется метапредметное проекти-
рование, что отмечается как отечественными                
(И.А. Бобыкина [Бобыкина, 2016], А.Ф. Долгопо-
лова, В.А. Жукова, Е.Н. Гавриленко [Долгополова 
и др., 2018], И.А. Майер, И.П. Селезнева [Майер, 
Селезнева, 2017]), так и зарубежными исследова-
телями (R. White, T.S. Shin [White, Shin, 2017]).

Необходимость модернизировать педаго-
гическое образование, в том числе на осно-
ве идей профессионализации, поддерживает
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А.А. Марголис, предлагающий включать в пе-
дагогическую магистратуру модули, направ-
ленные в первый год обучения на формиро-
вание универсальных и метапрофессиональ-
ных компетенций, общепрофессиональных и 
профессионально-специальных компетенций 
[Марголис, 2015, с. 60–61].

Формирование метапредметных и метапро-
фессиональных компетенций осуществляется в 
ходе реализации образовательных программ, ра-
ботающих с использованием интегративного под-
хода, описанного такими авторами, как Е.И. По-
лякова [Полякова, 2015], В.В. Игнатова, Т.Н. Па-
сечкина [Игнатова, Пасечкина, 2017], В.В. Осипов, 
Т.П. Бугаева [Осипов, Бугаева, 2017], А.А. Маль-
цева, И.М. Швец, Т.А. Веселова [Мальцева и др., 
2018], А. Schalk-Trietchen [Schalk-Trietchen, 2017].

В сфере иноязычного образования особое зна-
чение приобретают коммуникативные компетен-
ции, связанные с процессом межкультурного взаи-
модействия, подробно рассмотренные А.А. Исако-
вой [Исакова, 2017], а также креативные практики 
формирования межкультурной коммуникативной 
компетентности, исследованные Л.М. Андрюхи-
ной и Н.Ю. Фадеевой [Андрюхина, Фадеева, 2016].

За рубежом теория коммуникативной ком-
петентности, разработанная еще в 70-х годах                         
J. Habermas [Habermas, 1970], продолжает при-
влекать внимание педагогов и методистов – 
A. Nordin [Nordin, 2016], А. Elboubekri [Elboubekrii, 
2017], F. Wolff, C. Borzikowsky [Wolff, Borzikowsky, 
2018], E. Parks [Parks, 2018], отмечающих значе-
ние интегративного подхода к ее реализации.

Интегративный подход предусматривает ис-
пользование различных дискурсивных практик, 
которые чаще всего характеризуются как способ 
осмысления и интерпретации социальной жизни 
и социокультурной реальности. 

О.С. Иссерс дефинирует дискурсивные прак-
тики «в фокусе динамичной организации тех 
коммуникативных систем внутри социума, ко-
торая, с одной стороны, отражает характерные 
для данной социальной общности речевое пове-
дение и мышление, а с другой – формирует но-
вые формы коммуникации в данной социально-
культурной реальности» [Иссерс, 2012, с. 73]. 

По мнению Л.В. Куликовой, дискурсивные 
практики понимаются «как социально устоявши-
еся, конвенциональные и артикулируемые в речи 
действия по решению рекуррентных коммуника-
тивных проблем и интенций в соответствующем 
лингвокультурном пространстве в сферах инсти-
туционального и неинституционального обще-
ния» [Дискурсивные…, 2015, с. 10]. 

Несмотря на различия в дефинициях, боль-
шинство исследователей подчеркивают социо-
культурный характер дискурсивных практик. 

Данное исследование посвящено разработ-
ке рекомендаций по внедрению инновационных 
социокультурных дискурсивных практик в маги-
стерские программы в сфере иноязычного обра-
зования.

Результаты исследования. Предложены 
авторские рекомендации по внедрению иннова-
ционных социокультурных дискурсивных прак-
тик в магистерские программы в сфере иноязыч-
ного образования, апробированные на практике 
в контексте вузовского образования на приме-
ре магистерских программ «Современное линг-
вистическое образование» (очная форма обуче-
ния) и «Инновационные технологии в иноязыч-
ном образовании» (заочная форма обучения), 
направление подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ское образование.

Как уже отмечалось нами ранее [Майер, Се-
лезнева, 2017], интегративный подход к обуче-
нию и образованию призван обеспечить взаи-
модействие социокультурной составляющей с 
предметным содержанием модульных блоков 
и отдельных дисциплин. Подобное взаимодей-
ствие достигается через освоение социокультур-
ных дискурсивных практик, изучаемых в процес-
се ознакомления с иноязычной массмедийной и 
мультимедийной средой.

В рамках магистерской программы «Инно-
вационные технологии в иноязычном образо-
вании» данный подход реализуется при изуче-
нии следующих дисциплин метапредметных                 
модулей.

– Предметно-языковое интегрированное 
обучение (CLIL: Content and Language Integrated 
Learning). 
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– Практико-ориентированные исследова-
тельские проекты (Praxiserkundungsprojekt) в 
учебной и обучающей деятельности.

В рамках магистерской программы «Совре-
менное лингвистическое образование» данный 
подход реализуется при изучении следующих 
дисциплин метапредметных модулей.

– Информационно-коммуникативные техно-
логии в обучении иностранным языкам.

– Семиотико-синергетическая интерпрета-
ция интердискурсивности.

В ходе разработки рекомендаций автора-
ми статьи были исследованы особенности ино-
язычного профессионального дискурса с точ-
ки зрения его конвенциональной составляющей 
(предметно-дискурсивная область «Педагогиче-
ское образование»). Особое внимание уделялось 
конвенциональным массмедийным / мультме-

дийным текстам, обладающим неотъемлемым 
качеством культурного объекта, приобретаемым 
ими в результате признания за ними (вследствие 
установления согласия между участниками со-
циокультурного взаимодействия) определенного 
набора устойчивых характеристик, выделенных в 
качестве значимых [Крысько, 1999].

В качестве массмедийного дискурса рассма-
триваются научные, учебные, публицистические 
тексты, размещенные на порталах Deutsche Welle, 
Journal für Pädagogik; мультмедийные тексты, в том 
числе кинодискурс (Cinema.de, Filmritik, Moviepilot) 
и комментарии видеохостинга YouTube. 

Рекомендации по освоению социокультур-
ных дискурсивных практик, изучаемых в процес-
се ознакомления с иноязычной массмедийной и 
мультимедийной средой, могут быть представле-
ны в виде следующего алгоритма (рис.).

Рис. Алгоритм освоения социокультурных дискурсивных практик, изучаемых в процессе ознакомления 
с иноязычной массмедийной и мультимедийной средой

Fig. The algorithm of social and cultural discursive practices development, studied in the process of acquaintance 
with foreign-language media and multimedia environment 
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1. Разработка методов обучения, направлен-
ных на освоение инновационных социокультурных 
дискурсивных практик, согласованных с националь-
ными стандартами (в нашем случае с ФГОС ВО).

2. Ознакомление обучающихся с особенно-
стями работы по освоению конвенционального 
иноязычного дискурса (массмедийного / мульт-
медийного текста).

3. Изучение конвенционально обусловлен-
ных фрагментов иноязычного дискурса (массме-
дийного / мультмедийного текста).

4. Определение процедуры построения и 
принятия высказываний в соответствии с целями 
и ожиданиями аудитории, особенностями канала 
распространения информации и пространственно-
временными характеристиками дискурса.

5. Вхождение в дискурс (реализация преды-
дущего этапа).

6. Саморефлексия.
Заключение. Анализируя результаты апро-

бации рекомендаций, авторы приходят к выво-
ду о том, что их использование на практике по-
зволяет реализовать освоение обучающими-
ся иноязычных социокультурных дискурсивных 
практик и сформировать метапредметные меж-
культурные компетенции, необходимые для бу-
дущей профессиональной деятельности.

Предложенные в статье авторские реко-
мендации могут быть применены для проекти-
рования и реализации программ обучения ма-
гистров по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование (очная и заочная 
формы обучения). 
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Abstract
Problem and purpose. The article deals with the con-

ditions of using innovative social and cultural discursive 
practices in the implementation of master’s programs in 
the field of foreign language education in accordance with 
the principles of an integrative approach that ensures the 
interaction of the social and cultural component with the 
media and multimedia environment. The authors give 
recommendations on the model development and prac-
tical approbation of an integrative course that takes into 
account national and international standards of education 
in the field of discursive practices. The master’s programs 
realized at the faculty of foreign languages of Krasnoyarsk 
State Pedagogical University named after V.P.Astafiev 
“Modern linguistic education” (intramural education) and 
“Innovative technologies in foreign language education” 
(extramural education), training program 44.04.01 “Peda-
gogical education” are taken as an example.

The purpose of the article is to present the author’s 
recommendations on the implementation of innovative 
social and cultural discursive practices in master’s pro-
grams in the field of foreign language education in the 
conditions of the introduction of new Federal state edu-
cational standards, providing for the formation of meta-
subject professional and intercultural competences.

The methodology of the research is analysis of the 
existing master’s programs in the field of foreign lan-

guage education; study of the results of interdisciplin-
ary researches of the national and foreign scientists on 
the use of an integrative approach to teaching in general 
and innovative social and cultural discursive practices in 
particular; analysis and generalization of the author’s ex-
perience of the master’s programs in the field of foreign 
language education. 

Results. The author’s recommendations on the im-
plementation of innovative social and cultural discursive 
practices in master’s programs in the field of foreign lan-
guage education, tested in the context of higher educa-
tion, are developed. 

Conclusion. Analyzing the results of the recom-
mendations tested, the authors come to the conclusion 
that their implementation in practice allows students to 
achieve awareness of the social function of cultural phe-
nomena and to form meta-subject intercultural compe-
tences necessary for future professional activities. The 
author’s recommendations considered in the article can 
be applied in the course of training of master students, 
training program 44.04.01 “Pedagogical education” (in-
tramural and intramural education).

Keywords: integrative educational programs, social 
and cultural discursive practices, metasubject compe-
tences, modern educational environment, intercultural 
communication, program level, master’s program, for-
eign language education. 
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