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 рамках личностно-развивающего под-

хода к обучению и воспитанию перед 

системой образования стоит задача подго-

товки выпускника и как способного изме-

нять себя и существующее положение в об-

разовании, и как способного жить и работать 

в рамках этого образования, т. е. современ-

ная система образования должна формиро-

вать личность, способную к творчеству и в 

то же время способную обслуживать образо-

вание в качестве основного звена. Внедрение 

личностно-развивающего образования пред-

полагает помимо выделенных установок 

осуществление ряда инновационных преоб-

разований в процессе обучения. Они касают-

ся прежде всего создания предметных усло-

вий для развития самоценных форм активно-

сти учащихся, т. е. составления таких разви-

вающих заданий, которые приводят к само-

стоятельному открытию, приобретению но-

вого опыта и к созданию коммуникативных 

условий для поддержки самоценной актив-

ности учащихся. В связи с этим особой по 

своей значимости представляется задача 

формирования у молодого поколения нрав-

ственно-ценностных ориентиров и граждан-

ской идентичности на основе исторических и 

традиционных российских ценностей. На 

важность этой задачи обращает внимание 

Президент России В.В. Путин в своем Указе 

от № 809 от 9 ноября 2022 г. [6], где ее ре-

шение связано в том числе с усилением вос-

питательной работы в системе образования в 

целом и в высшей школе в частности. 

Концепции личностно-развивающего об-

разования в условиях двуязычия направлена 

на формирование языковой личности вы-

пускника, обладающего высоким уровнем 

двуязычной культуры [4; 5]. При этом под 

языковой личностью в широком контексте 

мы понимаем личность, реализованную в од-

ном языке, но владеющую на хорошем уровне 

коммуникативной культуры двумя (тремя) 

языками; личность, приобщенную к нацио-

нальной культуре и к общечеловеческим цен-

ностям; личность, обладающую высоким 

уровнем межкультурной компетенции, толе-

рантностью [1;7-9]. Эта технология должна 

затрагивать не только языковой аспект обра-

зования, связанный с освоением языков и об-

щеобразовательных предметов, но и воспита-

тельный, включающий учащихся и в сферу 

поведения, и в сферу профориентации, соци-

ализации и т. д. Наиболее полную характери-

стику и комплексную классификацию типов 

билингвизма предложил известный россий-

ский учёный Е.М. Верещагин [1]. 

При разработке учебно-методического 

оснащения процесса формирования культур-

ного самоопределения личности ученика сред-

ствами двух-трех языков необходимо обратить 

внимание на три компонента, которые отдель-

но выделены в модели формирования лично-

сти субъекта диалога культур [7; 12]. 

Первый компонент – это стадии овладе-

ния культурой изучаемого языка: 

а) этноцентризм; б) культурное самоопре-

деление; в) диалог культур. Данные стадии 

показывают динамику и развитие в обучении 

культуре изучаемого языка, народа, страны. 

В 
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Второй компонент – это принцип культур-

ной вариативности, согласно которому должен 

производиться отбор языкового, этнокультур-

ного, социокультурного материала. 

Третий компонент – это самовосприятие 

обучающимися другой культуры под влия-

нием ряда факторов психологического, язы-

кового, социального характера. 

Согласно данной модели теоретический 

процесс развития личности представляется в 

виде постепенного перехода индивида в 

направлении «этноцентризм → культурное 

самоопределение → диалог культур». Дан-

ный переход будет отражать способность 

индивида определять свое социокультурное 

пространство, видеть культурную вариатив-

ность и осознавать свое место в спектре 

культур современного поликультурного об-

щества. Однако необходимо заметить, что при 

использовании данной теоретической модели 

при разработке учебных программ и учебно-

методических комплексов для средних школ и 

вузов, лишь культурное самоопределение мо-

жет являться реальным достигаемым уровнем 

[10; 12; 14]. Последний, заключительный этап 

модели – диалог культур – должен стать про-

цессом и целью всей сознательной жизни каж-

дого человека. В этой связи, ролью общего об-

разования будет научить и показать обучаю-

щимся, что культурная вариативность – это 

норма и философия жизни и деятельности со-

временного поликультурного общества. Так, 

получив необходимое образование и подго-

товку средствами разных языков и культур, 

обучающиеся переходят от мышления и по-

нимания к активной деятельности. Наиболее 

значимые результаты технологий личностно-

развиваю-щего образования в условиях дву-

язычия и личностно ориентированного обра-

зования приведены в работах [10; 11; 14]. 

Обобщая вышесказанное, можно наметить 

следующие важные направления разработки 

современных проблем личностно-развиваю-

щего образования: 

1. Конкурентоспособность образования – 

способность национальной системы образо-

вания конкурировать на мировом научно-

образовательном рынке, основываясь на 

предоставлении более качественного образо-

вания и на его большей доступности в срав-

нении с другими странами [3;5]. Каждый по-

лучивший образование рано или поздно 

должен трудиться в условиях рынка. Рынок 

же имеет свои требования к работнику. По-

этому если образование по-настоящему кон-

курентоспособное, то оно дает возможность 

человеку более свободно вступать в отноше-

ния конкуренции на рынке труда. В связи с 

этим любой вопрос в области содержания 

образования, методов, средств обучения 

необходимо рассматривать и решать, учиты-

вая итоговый результат. В последние деся-

тилетия конкуренция в сфере образования в 

значительной степени усилилась, в нее во-

влекаются все новые и новые страны [2]. 

2. Повышение эффективности педагоги-

ческого образования. Вполне очевидно, что 

без учителя, имеющего хорошую психолого-

педагогическую, межкультурную и языко-

вую подготовку, задачи совершенствования 

и модернизации двуязычного (многоязычно-

го) образования в сторону развития личности 

решить невозможно. Система национального 

образования пока не располагает необходи-

мым психолого-педагогическим инструмен-

тарием, который позволит организовать ка-

чественное сопровождение развития сбалан-

сированного двуязычия и многоязычия, и 

новыми педагогическими формами, метода-

ми и средствами реализации двуязычного и 

многоязычного образования с компонентом 

«родной (национальный) язык», разработан-

ными с учетом психологических особенно-

стей учащихся [1; 7].  

3. Одним из решающих критериев успеха 

личностно-развивающего образования явля-

ется решение проблемы национальной иден-

тификации в контексте тех социальных и 

культурных процессов, которые связаны с 

переходом к гражданскому обществу. При-

общение ребенка ко второму (неродному) 

языку – дело, требующее, во-первых, специ-

альных условий и специальной организации 

и, во-вторых, высокого профессионализма 

[13]. Причем речь не может идти отдельно о 

национально-русском двуязычии. Дидакти-

ческий принцип поликультурности покажет 

свою эффективность лишь в том случае, если 

он будет пронизывать всю методику препо-

давания, и эти вопросы требуют детальной 

теоретической и прикладной разработки.  

4. Психологические проблемы образова-
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ния и самообразования современного чело-

века. Изменения, которые произошли в эко-

номической, социальной и культурной сфе-

рах собственно российского общества, их 

характер, уровень и глубина свидетельству-

ют о разрушении базовых основ того мира, в 

котором мы жили совсем недавно.  На про-

тяжении длительной истории человеческой 

цивилизации ключевым способом решения 

этих проблем выступала социализация под-

растающего поколения в процессе его обу-

чения, воспитания и развития, институцио-

нально воплощенная в системе общего обра-

зования [1; 10-12; 14].  

5. Обеспечение эффективного функцио-

нирования системы общего образования в 

Российской Федерации имеет непреходящую 

актуальность и значимость. Необходимо 

специально обратить внимание на важность 

изучения условий и механизмов формирова-

ния ценностной базы выпускников школ и 

будущих специалистов, их нравственных 

установок и достойных человека ориентаций 

[4]. Психолого-педагогические исследования 

и передовая практика обучения должны быть 

связаны с вопросами развития интересов, 

ценностей, потребностей, мотивов, т. е. инъ-

ектировать в процесс обучения и воспитания 

компонент ожидаемого будущего.  

Процесс повышения качества личностно-

развивающего образования в контексте дву-

язычной (многоязычной) культуры учащихся 

до сих пор до конца не изучен. Необходимы 

теоретические (психологические, психо-

лингвистические, лингводидактические) ис-

следования процедур семантической переко-

дировки смыслового содержания речи с од-

ного языка на другой; закономерностей ста-

новления личности в условиях двуязычия 

(многоязычия); особенностей социализации 

и профессиональной адаптации двуязычного 

(многоязычия) выпускника школы и т. д. 
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