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П
остановка проблемы. В рамках данной 
статьи мы обратимся к проблеме ис-
пользования поликодовых текстов в оте-

чественном профессиональном иноязычном 
образовании и предложим этапы разработ-
ки познавательно-исследовательских задач. 
Мы считаем, что такие виды учебной деятель-
ности способны совместить в себе потенциал 

для развития профессиональных компетенций, 
связанных непосредственно с осуществлением 
разных типов коммуникации на иностранном 
языке, репродуктивных навыков и навыков ин-
теракции, а также служить основой для фор-
мирования отдельных исследовательских ком-
петенций обу-чающихся. Одновременно такие 
задачи формируют и развивают у студентов 
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способность осуществлять функции медиато-
ра, транслируя смыслы одной лингвокультуры 
в преобразованных и переосмысленных кодах 
другой лингвокультуры. Последнее требует не 
только традиционных переводческих решений, 
а более сложных преобразований, учитываю-
щих особенности невербального компонента, 
играющего все большую роль в современной 
коммуникации и, что особенно важно, манипу-
лировании сознанием через подачу информа-
ции. Также мы предложим алгоритмы для дей-
ствий разработчика такого содержания.

Цель статьи – показать особенности и этапы 
разработки познавательно-исследовательских 
задач на основе сложных семиотических систем 
с учетом действующих образовательных стан-
дартов и карт компетенций педагога. В качестве 
конкретного предмета исследования выступает 
процесс подготовки в системе российского про-
фессионального иноязычного образования.

Основная проблема в этой связи, на наш 
взгляд, продиктована пониманием в профес-
сиональном сообществе необходимости изме-
нения способов подачи материала, интеракции 
и, как следствие, педагогических технологий (ср. 
[Майер, Селезнева, 2024; Реморенко, Савен-
ков, Романова, 2024; Титова, Староверова, 2023; 
Frau-Meigs, et al., 2020; Zainuddin, 2023)]. Это 
приводит к необходимости разработки новых 
карт компетенций и новых требований к систе-
ме их формирования и оценивания (ср., напри-
мер [Исследователь XXI века..., 2018; Сафонова, 
2021; 2023; Bennett et al., 2020; Faramarzi et al., 
2021; Jung, 2021; Marden, Herrington, 2022]). За 
рубежом также отмечается подобный процесс, 
затронувший всю образовательную систему. 
Так, Л. Киппер и Д. Самтер отмечают необходи-
мость формирования компетенций, отвечающих 
за оценку и трактовку информации, в том числе 
построенной на стереотипных представлениях 
[Kipper et al., 2021; Sumter et al., 2021].

В статье представлено теоретико-экспери-
ментальное исследование применения полико-
дового текста в процессе преподавания в высшей 
школе, основную методологию исследования 
составляют проблемный и системный подходы. 

Обзор научной литературы. Анализируя 
публикации последних лет, посвященные про-
блемам изменения средств обучения и, как след-
ствие, развитию новых компетенций, можно от-
метить, что авторы, с одной стороны, стараются 
дать объективную оценку сложившейся ситуа-
ции. Например, значительная доля публикаций 
связана с анализом постковидных изменений в 
системе российского образования, приведших к 
необходимости опоры на все большее число дис-
танционных, компьютерных, информационных 
технологий и ресурсов [Абдуллаева, Аверченко, 
Александрова и др., 2023; Геворкян, Савенков, 
2023; Котлярова, 2022; Савенков, 2023; Сысоев, 
2023; Faramarzi et al., 2021; Poonpon, 2021]. Авто-
ры описывают проведенные опросы студентов и 
преподавателей, отмечают положительный и не-
удачный опыт использования таких технологий. 
В частности, далеко не все преподаватели готовы 
активно использовать такие ресурсы в своей прак-
тике, поскольку это увеличивает усталость и тру-
дозатраты (ср. [Дождиков, 2020; Головчин, 2021; 
Некрасова, Быкова, 2024; Исаева, 2021; Lawrence 
et al., 2020; Twillert et al. 2020]). Другая волна об-
суждения и разработок была продиктована по-
явлением Chat GPT и развитием технологий чат-
ботов [Сысоев, Филатов, 2023; Сысоев, Филатов, 
Сорокин, 2023]. Авторы анализируют собствен-
ные чат-боты, например чат-бот, остроумно на-
званный разработчиками «аспирант К.Д. Ушинс-
кого», который позволяет иначе взглянуть на ма-
териал дисциплин по педагогике и истории педа-
гогических учений [Реморенко, Савенков, Рома-
нова, 2024]. В отношении иностранных языков вы-
шел ряд статей научной группы под руководством 
П.В. Сысоева. Авторы исследовали возможности 
улучшения навыков коммуникации на иностран-
ном языке у разных групп студентов и сделали 
выводы о достоинствах и ограничениях данных 
систем [Сысоев, Филатов, 2023; Сысоев, Филатов, 
Сорокин, 2023, с. 46–59]. Разработки на основе 
моделирования информационного иноязычного 
учебного пространства на базе МГУ много лет ак-
тивно внедряются С.В. Титовой (ср. [Титова, 2022; 
2023]). В частности, это связано с применением 
технологий образовательного веб-квеста. 
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С другой стороны, отмечая определенные 
сложности, связанные с использованием таких 
систем, авторы приходят к выводу, что сейчас 
происходит становление нового типа педагоги-
ческой и образовательной культуры [Ахренова, 
Зарипов, 2023; Исаева, 2021, с. 80–96], осно-
ванной на таких явлениях, как креолизован-
ный текст, мультимодальность коммуникации 
и поликодовый характер подачи и восприятия 
информации, в том числе и образовательной. 
Работы З. Норрис [Norris, 2004] позволили ис-
следователям предположить, что в любой ком-
муникации доминирует мультимодальность, 
или поликодовость, и это продиктовано самой 
природой нашей коммуникации (ср., напри-
мер [Liaw, Chen, 2023]). 

Н.А. Ахренова и Р.И. Зарипов отмечают из-
менения в способах трансляции информации 
в пользу «многослойной структуры коммуни-
кативной среды, включающей, кроме языко-
вых единиц, различные звуковые эффекты и 
визуальные образы» [Ахренова, Зарипов, 2023, 
c. 428–429]. Они также отмечают, что многока-
нальная и многомерная природа поликодовых 
текстов способна обеспечить более эффектив-
ное информационно-психологическое воздей-
ствие. Авторы также справедливо говорят, что 
это приводит к изменениям в анализе основной 
и дополнительной семантики и требует учета 
когнитивно-дискурсивных факторов [Ахренова, 
Зарипов, 2023].

Одновременно с этим авторы фиксируют 
довольно декларативный подход, когда речь 
идет о реальном применении поликодовых 
систем в образовании, в частности профессио-
нальном. Так, И.Н. Бойченко отмечает, что не-
редко при описании учебных технологий вирту-
альной реальности в большей мере фокус сме-
щается в сторону теоретического обоснования, 
нежели результатов опытно-эксперименталь-
ного исследования. Анализируя проблему при-
менения таких технологий, автор отмечает, что 
в отношении иностранного языка они находят 
более широкое применение [Бойченко, 2024]. 
В частности, подобные сложности в отноше-
нии содержания технологического образования 

подробно описаны Г.Н. Некрасовой и Е.Л. Бы-
ковой [Некрасова, Быкова, 2024]. В отношении 
иноязычного образования такое широкое вне-
дрение поликодовых систем в образователь-
ный процесс, на наш взгляд, вполне объяснимо 
и связано с маркетинговой политикой англо-
язычных стран, в первую очередь США. Все 
чаще встречаются публикации, свидетельствую-
щие о том, что появление педагогических техно-
логий часто просто декларируется, а на самом 
деле это сводится только к продвижению того 
или иного продукта [Сафонова, 2024; Lawrence 
et al., 2020; Twillert et al., 2020]. 

Вышесказанное позволяет нам сделать вы-
вод, что для работы с такими семиотическими 
системами нужно формирование т.н. поликодо-
вой компетенции и у обучающихся, и у препо-
давательского состава. 

Результаты исследования. Сложность 
формирования проблемно ориентированной 
среды в профессиональном иноязычном обра-
зовании и необходимость учета новых техноло-
гий при работе с таким сложным образованием, 
как поликодовый текст, приводят к следующей 
проблеме. Преподавателю, конструирующему 
задания на основе поликодового текста, неред-
ко сложно одновременно учесть лингвокультур-
ную специфику вербальной, визуальной и иных 
поликодовых составляющих, сделать задания 
творческими, с одной стороны, и при этом не 
утратить лингводидактический аспект – с дру-
гой. В этом случае нужна опора на повторяю-
щиеся алгоритмы, которые будут создавать пре-
емственность учебных действий и в то же время 
позволят работать с различным языковым мате-
риалом. В рамках данной статьи мы предлага-
ем свой опыт разработки таких проблемно-по-
исковых и проблемно-исследовательских задач, 
успешно апробированных в процессе препода-
вания дисциплин предметной подготовки в раз-
личных вузах Екатеринбурга. 

При работе с поликодовыми текстами ста-
тичного и динамичного типа мы предлагаем 
исходить из положения о том, что изначально 
это именно тексты. Это принципиальное заме-
чание, потому что это сразу снимает проблему 
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определения этих единиц и позволяет успешно 
применить по отношению к таким образова-
ниям хорошо разработанные в лингводидак-
тике принципы и этапы работы с текстом. Так, 
традиционно принято (ср., например [Майер, 
Селезнева, 2024]) выделять предтекстовый, 
текстовый и послетекстовый этапы работы. В 
данной статье мы остановимся на действиях 
разработчика и возможных заданиях и задачах 
применительно к уровню бакалавриата. Тем не 
менее похожие алгоритмы легко применимы на 
уровне специалитета и иноязычной магистрату-
ры при условии того, что иноязычная лингви-
стическая и коммуникативно-прагматическая 
компетенции студентов сформированы не ниже 
уровня В2+.

Итак, на предтекстовом этапе разработчику 
предстоит определить те языковые и культур-
ные феномены, которые станут ядром при даль-
нейшем развитии лингвистической и коммуни-
кативно-прагматической компетенций, а также 
формировании поликодовой компетенции обу-
чающихся. В этом случае мы рекомендуем об-
ратить особое внимание на сферы-источники 
и сферы-мишени концептуальных метафори-
ческих моделей, характерные для изучаемой 
лингвокультуры. Сами модели могут носить 
универсальный характер (например, Бог – это 
Свет, Жизнь – это Путь), но конкретное языко-
вое и текстовое наполнение может отличаться, 
создавая возможности для дополнительных 
ассоциативных связей, изменения прагматики. 
В английском языке этому дополнительно спо-
собствуют широко развитые конверсия, омони-
мия разных типов и полисемантизм, менее ха-
рактерные для русского языка в силу доминиро-
вания в нем черт синтетизма. Также интересный 
материал можно получить при анализе лингво-
культурной стереотипичности, прецедентности, 
символизма, тесно связанных с историей стра-
ны и лингвокультурой и в силу этого не всегда 
поддающихся быстрому декодированию. 

Подбирая материал, разработчику стоит 
начать с традиционного текстового, который 
снимет трудности при восприятии более слож-
ных семиотических систем. При этом материал

должен отбираться с учетом присутствия в 
нем наиболее частотных элементов, например 
структуры сюжета, типичных персонажей, про-
зрачных тема-рематических связей, различных 
точек зрения, линий конфликта. Эти составля-
ющие впоследствии должны стать критерием 
для отбора поликодового материала и облег-
чить его восприятие, сразу создать ситуацию 
успеха при работе с поликодовыми системами. 
Еще одним критерием должна стать возмож-
ность соотнесения материала, предъявляе-
мого в рамках одной дисциплины, с другими 
дисциплинами, в первую очередь профессио-
нальной иноязычной подготовки. Так, удобно 
выстраивать межпредметные связи в рамках 
курсов как практической, так и теоретической 
направленности, показывать взаимосвязь од-
них и тех же явлений в лексикологии, теоре-
тической грамматике, истории языка, анализе 
текста разных типов. Безусловно, перед отбо-
ром материала разработчику стоит опреде-
литься не только с конкретными явлениями, 
которые он хочет проиллюстрировать, но и с 
педагогическими технологиями, которые будут 
в дальнейшем применяться для введения и за-
крепления материала.

На данном этапе должны доминировать 
проблемно-поисковые задания и задачи на 
узнавание и первичное декодикорование эле-
ментов анализируемого материала сначала на 
вербальном и только потом на поликодовом 
уровне. Начинать лучше с поликодового текста 
статичного типа, поскольку в нем одновремен-
но присутствует меньшее число семиотических 
кодов. Тексты, с одной стороны, не должны со-
держать слишком много индивидуально-автор-
ского символизма, а с другой – не быть слишком 
прямолинейными, с однозначным прочтением. 
Стоит избегать тем, способных вызвать неодно-
значные трактовки этического, гендерного, на-
ционально-культурного характера, особенно 
при работе с современным англоязычным ма-
териалом.

Переходя к текстовому этапу, разработчику 
нужно подобрать такой поликодовый матери-
ал, который содержал бы большее количество 
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уже закрепленных в сознании студентов образ-
ных связей и требовал бы более тщательной 
интерпретации увиденного. При этом слож-
ности должны сниматься через проблемно-по-
исковые задания, предполагающие работу с 
разными источниками информации, включая 
словари разных типов, корпусы, конкордансы. 
Проблемно-исследовательские задачи на этом 
этапе могут включать поиск и углубленный ана-
лиз фактологических данных, позволяющих ин-
терпретировать поликодововый текст с позиции 
авторского голоса и отдельных персонажей с 
учетом реально происходивших событий, ко-
торые способствовали формированию общего 
замысла, образных линий, сюжетных взаимо-
зависимостей. Также можно предложить про-
блемно-исследовательские задачи, связанные 
с интерпретацией лингвокультурной специфи-
ки и прагматического потенциала текста, его 
аксиологических составляющих. Особенности 
манипулятивного влияния, присущие полико-
довым текстам политической, массмедийной 
и рекламной направленности, могут стать еще 
одним объектом интерпретации. 

Коммуникационные виды деятельности на 
иностранном языке должны начинаться с пре-
обладания развития навыков рецепции и ин-
теракции. Но поскольку в список современных 
профессиональных компетенций вводится ме-
диация, она тоже должна найти отражение в 
предлагаемых заданиях. Лучше это сделать на 
этапе перехода от текстового к послетекстово-
му уровню и закрепить навыки медиации уже 
на послетекстовых заданиях и задачах. Другой 
аспект, который нужно принять во внимание 
разработчику на данном этапе работы с полико-
довым текстом, продиктован необходимостью 
учета проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся.

Для этого изученный материал должен ис-
пользоваться при организации дискуссий, деба-
тов, конкурсов, тренировочных сессий устного 
перевода (сначала последовательного) в усло-
виях, приближенных к реальным. Полезными 
становятся и проблемные задачи, имитирую-
щие экскурсионные туры с сопровождением              

на иностранном языке и переводом. В этом слу-
чае задачи предполагают уход от или, напротив, 
намеренное создание стереотипов, элементов 
идеологического кодирования, аксиологиче-
ских ценностей и манипулятивного потенциала 
блендовых разновидностей поликодового тек-
ста. Другое направление связано с творческими 
видами задач, когда студентам предлагается 
самостоятельно создать поликодовые тексты 
разных типов с опорой на конкретный теоре-
тический материал, например гипотезу оппо-
зиций или концептуальное метафорическое 
моделирование. Конкретные формулировки 
инструкций могут варьироваться в зависимости 
от дисциплины, материала, особенностей темы, 
готовности группы.

Отдельное направление работы послетек-
стового этапа составляют выступления обучаю-
щихся на научных конференциях, участие в кон-
курсах научных работ (ср. «Научный Олимп» в 
Свердловской области), ведение публикацион-
ной активности. Это тоже проблемно-исследо-
вательские задачи, пошаговость исполнения 
которых зависит во многом от преподавателя, 
руководящего конкретным проектом. В этом 
случае проблемно-исследовательские задачи, 
как правило, предполагают комплексный ана-
лиз разных типов, построенный на материале 
элементов конкретного исследования, в том 
числе и поликодовых. В качестве таких задач 
могут выступать сбор и последующая обработ-
ка экспериментальных данных, включая психо-
лингвистические и когнитивно-дискурсивные 
эксперименты.

Данные виды проблемно-исследователь-
ских и познавательно-исследовательских задач 
были апробированы в ходе очередного этапа 
нашего многолетнего эксперимента. В этот раз 
в фокус-группу были включены студенты тре-
тьего курса балавриата и первого курса маги-
стратуры отделений профессиональной ино-
язычной подготовки Российского государствен-
ного профессионально-педагогического уни-
верситета и Уральского федерального универ-
ситета Екатеринбурга. Фокус-группу составили 
20 молодых людей и 68 девушек и женщин
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Рис. Схема статистической обработки результатов эксперимента
Fig. Scheme of statistical processing of experimental results

в возрасте 20–32 лет. Результаты в течение 
учебного года (2023/24) показали, что у 100 %
бакалавров и магистрантов, участвовавших в 
эксперименте, на основе заданий и задач, по-
добных предложенным выше, была сформиро-
вана поликодовая компетенция, что позволило 
им успешно справляться с анализом сложных 
семиотических систем разных типов. При этом 
у 97 % обучающихся значительно улучшились 
навыки анализа символической составляю-
щей. 98,4 % респондентов продемонстрирова-
ли высокий уровень анализа концептуальных 
метафорических моделей и концептуальных 
оппозиций, присущих поликодовым текстам 

на английском языке. Некоторое затруднение 
было связано с анализом семиотики цвета, 
отдельных интонем и кинестетических компо-
нентов. Тем не менее и эти параметры были 
зафиксированы на высоком уровне после кон-
трольного среза у 74 % обучающихся при том, 
что данные входного контроля показывали уз-
наваемость гораздо более простых элементов 
подобного типа на уровне 12 %. Для обработки 
и оформления статистических данных исполь-
зовалась программа Statistic Package for the 
Social Sciences (SPSS Statistics)1. Статистические 
данные отдельных результатов эксперимента 
приведены ниже (рис.).

Заключение. Внедрение в образовательный 
процесс значительной доли поликодовых текстов 
должно соответствовать традиционным этапам 
работы с традиционным текстом, сформулиро-
ванным в лингводидактике. Также предъявление 
поликодового материала должно соотносить-
ся не только с одной конкретной дисциплиной, 
а в идеале быть направлено на формирование 
межпредметных связей в процессе профессио-
нальной подготовки. В процессе использования  

поликодовых текстов статика должна предше-
ствовать динамике. При анализе стоит учитывать 
результаты лингвистических исследований, в том 
числе аксиологического и когнитивно-дискурсив-
ного плана, которые позволят более эффективно 
осуществлять анализ и формировать у студентов 
исследовательские компетенции.
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CREATION OF PROBLEM-BASED TASKS 
FOR DEVELOPMENT OF MULTIMODAL COMPETENCE 
IN LANGUAGE PROFESSIONAL TRAINING 

Е.V. Shustrova (Ekaterinburg, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article analyzes and formulates the stages of the development of problem-based 

tasks that contribute to the formation and development of professional competencies among students in the process 
of mastering programs of higher professional foreign language education. The developer’s actions in this situation 
depend on their ability to work with complex semiotic systems, so-called polymodal or multimodal texts, and on the 
use of computer technology.

The purpose of the article is to describe the stages and possible actions of the developer when introducing poly-
code texts into the educational process, as well as to present the results of experimental work at the departments 
specializing in foreign language training.

Methodology (materials and methods). The research methodology consists of an analysis and generalization of 
scientific research works of Russian and foreign specialists on the problems of vocational education and experimen-
tal methods related to the introduction of the provisions of modern linguodidactics and linguistics into the educa-
tional process in universities. Problem-based and systemic approaches are used as the main linguistic and didactic 
approaches in the study.

Research results. In accordance with the stages of work with the text accepted in linguodidactics, we propose 
variants of the developer’s steps, examples of problem-search, and problem-research tasks constructed taking into 
account the features of polymodal texts in English. The experience of introducing universities into the educational 
process is also described.

Conclusion. We believe that such experience of using problem-based tasks in formation of polycode/multimodal 
competence should become part of both basic disciplines and supplementary part of university curricula for modern 
languages departments. 

The author’s concept of the formation of polycode competence based on problem-search and problem-re-
search tasks proposed in the article can be implemented both in the basic and in the variable part of modern foreign 
language vocational training.

Keywords: polycode competence, polycode text, professional training, university teacher of foreign languages, 
language professional development.
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