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ИНОЯЗЫЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  
КАК ОБЪЕКТ МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Анализируется понятие педагогического дискурса в русле современных лингвистических 
и педагогических научных работ, исследуется его методический потенциал. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью внедрения профессионально-коммуникативного компонента в 
содержание практической подготовки преподавателей иностранного языка в вузе и, следова-
тельно, разработки методической основы обучения иноязычному педагогическому дискурсу.  

В статье рассматриваются лингвистические, педагогические и лингводидактические под-
ходы к определению понятия «педагогический дискурс», выявляются его ключевые характери-
стики. Анализируется методическая основа проектирования обучения иноязычному педагогиче-
скому дискурсу с позиций сценарно-фреймового подхода: обосновывается содержание обучения 
иноязычному педагогическому дискурсу; предлагается методическая стратегия организации 
учебного взаимодействия; проектируется структура учебного блока; формулируются принципы 
разработки учебных материалов. Апробация разработанных учебных материалов проходила в 
СПбПУ при участии студентов магистратуры, обучающихся по направлениям подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование» и 45.04.02 «Лингвистика» со специализацией в методике обуче-
ния иностранным языкам. Полученные результаты позволяют оценить результативность предла-
гаемых методических решений и обобщить накопленный практический опыт.  

Представленные в статье теоретические и практические обобщения могут быть востре-
бованными в организации профессионально-коммуникативной подготовки будущих преподава-
телей иностранного языка в вузе. 

Ключевые слова: педагогический дискурс, речевые жанры, фрейм, сценарий, сценарно-
фреймовый подход, фреймовые опоры, лингводидактический сценарий, проектирование учеб-
ного пособия, методическая стратегия. 
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THE DESIGN OF PEDAGOGICAL DISCOURSE  
FOR FOREIGN LANGUAGE EDUCATION  

The study analyzes the concept of pedagogical discourse from linguistic and pedagogical per-
spectives and explores its instructional value. The relevance of the research is explained by the need to 
design a professional communication component in order to enhance the curriculum and ensure the 
professional development of pre-service language teachers at the university. It stipulates the design of 
an instructional framework to improve the quality of training in pedagogical discourse. 

The article examines linguistic and pedagogical approaches to defining the concept of “peda-
gogical discourse” and identifies its key characteristics. The methodological basis of the instructional 
framework is defined from the perspective of the scenario and frame-based approaches. This frame-
work identifies the content, instructional strategy, a learning unit structure, and the principles of learning 
material development. The testing of the designed learning materials was organized at Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University among master’s students majoring in 44.04.01 “Pedagogical Edu-
cation” and 45.04.02 “Linguistics” with a specialization in methods of teaching foreign languages. The 
results obtained allow the evaluation of proposed methodological solutions and generalize the accumu-
lated practical experience. 

The theoretical and practical findings may contribute to the design and implementation of com-
municative training for novice foreign language teachers at the university.  

Keywords: pedagogical discourse, speech genres, frames, scenarios, scenario-based learning, 
frame-based instruction, scaffolding, learning materials design, methodological strategy. 

Введение 

Проблема качественной профессионально-коммуникативной подготов-
ки будущих преподавателей иностранного языка в вузе не теряет своей акту-
альности. В психолого-педагогических исследованиях рассматриваются про-
блемы формирования речевой культуры преподавателя иностранного языка 
(ИЯ), развития профессиональных компетенцией, становления личности пе-
дагога в условиях постоянных социальных перемен. Несмотря на накоплен-
ный теоретический и практический багаж, приходится констатировать, что 
будущие преподаватели ИЯ испытывают затруднения в осуществлении эф-
фективной педагогической коммуникации из-за отсутствия опыта публичных 
выступлений, недостаточной сформированности дискурсивных умений, 
определяющих выбор и реализацию соответствующих стратегий и тактик 
педагогического общения. Это свидетельствует о необходимости исследова-
ния педагогической коммуникации как самостоятельного вида профессио-
нально-коммуникативной деятельности в ее контекстуальном и событийном 
аспектах; выявления ее прагматических и социокультурных основ и дидакти-
ко-коммуникативного содержания.  
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На современном этапе сущность и специфика коммуникативной дея-
тельности преподавателя ИЯ рассматриваются в русле компетентностного, 
коммуникативно-деятельностного, социокультурного и дискурсивного под-
ходов.  

С позиций компетентностного подхода определяются состав и содер-
жание иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции, опре-
деляется номенклатура умений и знаний, необходимых для успешной обуча-
ющей деятельности на иностранном языке [1–3]. В русле коммуникативно-
деятельностного подхода рассматривается функциональная специфика педа-
гогического общения, разрабатывается профессиограмма учителя иностран-
ного языка, анализируется содержание дидактико-коммуникативной функции 
как основополагающей функции педагогической деятельности [4–6]. С точки 
зрения социокультурного подхода преподаватель ИЯ – медиатор культур – 
личность, организующая учебное взаимодействие с учетом ключевых харак-
теристик родной культуры и культуры изучаемого языка [7].  

В дискурсивном подходе анализируются речевое поведение преподава-
теля ИЯ, составляющие его коммуникативные стратегии и тактики, способы 
репрезентации культурных концептов и знаний, жанровые особенности, вер-
бальные и паравербальные приемы педагогической коммуникации [8, 9]. 
Дискурсивный подход к анализу педагогического общения позволяет опреде-
лить структуру коммуникативных знаний (фреймы), способы репрезентации 
социокультурного опыта (сценарии), прагматические аспекты педагогиче-
ской коммуникации, степень влияния культурного и социального контекста 
на результативность учебного взаимодействия. В учебном процессе педаго-
гический дискурс выступает в качестве когнитивной и интерактивной основы 
обучения, что меняет представление о способах организации учебного про-
цесса, а с точки зрения профессионально-коммуникативной подготовки ста-
вит вопрос о необходимости обучения будущих преподавателей ИЯ анализу 
и проектированию иноязычного педагогического дискурса.  

Цель статьи заключается в описании методической основы проектиро-
вания обучения иноязычному педагогическому дискурсу с позиций сценарно-
фреймового подхода. Это предполагает рассмотрение содержания понятия 
«педагогический дискурс» с точки зрения методики обучения иностранным 
языкам и анализ результатов внедрения разработанной стратегии обучения 
в практику профессионально-коммуникативной подготовки в вузе. В связи 
с этим исследование опирается на теоретический анализ научно-педагоги-
ческой литературы для детального рассмотрения иноязычного педагогиче-
ского дискурса как научной категории, на обобщение теоретических положе-
ний и выводов, полученных в ходе включенного наблюдения за реализацией 
разработанных методических решений.  
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Результаты и обсуждение 

Существует множество определений понятия «дискурс», каждое из ко-
торых отражает позицию исследователя относительно природы взаимодей-
ствия таких категорий, как «язык», «речь», «мышление», «контекст». Дис-
курс понимается как: а) текст в совокупности с экстралингвистическими  
параметрами (отсюда текст как продукт дискурса); б) взаимодействие (интер-
акция) субъектов коммуникации, в том числе посредством символов и зна-
ков; в) речевая коммуникация (деятельность общения); г) речеповеденческая 
реализации когнитивной модели взаимодействия (дискурс – отражение 
структуры представления знания, концептуальной сферы человека, сценар-
ной организации взаимодействия); д) «живая речь», отражающая смену ком-
муникативных ролей и говорящих (диалог); е) объект исследования в процес-
суально-деятельностном анализе коммуникации (дискурс-анализ) [10–13]. 
В целом дискурс рассматривается исследователями и как коммуникативная 
реальность, и как коммуникативная деятельность, и как результат коммуни-
кации, и как объект коммуникативного исследования.  

К ключевым характеристикам дискурса относят интеракциональность и 
социокультурную обусловленность. Контекстуальная и социокультурная 
обусловленность дискурса позволяет теоретически обосновать различные 
виды дискурса. Так, В.И. Карасик отмечает, что с позиций социолингвистики 
возможно выделить два вида дискурса: личностно-ориентированный (меж-
личностный) и институциональный [14]. Институциональный дискурс – дис-
курс, создаваемый социальными институтами, где коммуникация является 
частью этого института и отражает присущие ему социокультурные нормы 
и статусно-ролевые отношения людей. На основе анализа типологических 
признаков дискурса В.И. Карасик заключает, что педагогический дискурс 
(ПД) – вид институционального дискурса, где участниками являются учи-
тель, ученик или родитель. Хронотопом выступает закреплённое за образова-
тельным процессом время, а главной целью – социализация нового члена об-
щества [14]. Ценности педагогического дискурса заключены в высказывани-
ях, отражающих долженствование, ценностные установки и отношения, 
коммуникативные стратегии ПД реализуют основные цели образовательного 
процесса (объясняющая, оценивающая, контролирующая, содействующая 
и организующая стратегии), а к дискурсивным формулам ПД возможно отне-
сти своеобразные обороты речи, свойственные общению учителя и ученика. 
Жанрами педагогического дискурса выступают прототипные единицы: урок, 
лекция, беседа и др., а прецедентными текстами: учебники, хрестоматии 
и учебные материалы.  

В педагогических исследованиях педагогический дискурс в самом ши-
роком смысле понимается как контекст педагогической коммуникации со 
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специфическим профессиональным наполнением [15]. В отечественной 
научной литературе прослеживается тенденция к рассмотрению ПД как соци-
ального явления, отражающего смысловые и ценностные установки совре-
менного общества, нормы, традиции и идеалы. Так, Е.В. Ежова определяет 
ПД как объективно существующую динамическую систему ценностно-
смысловой коммуникации субъектов образовательного процесса, которая 
функционирует в образовательной среде вуза [16]. По мнению Д.В. Макаро-
вой, ПД – единое поле эмоционально-интеллектуального взаимодействия 
учителя и ученика, которое выражается в речи преподавателя с помощью си-
стемы приемов педагогического воздействия (взаимодействия) [8]. С точки 
зрения Н.А. Антоновой, ПД рассматривается как речевая коммуникация, ори-
ентированная на реализацию функций педагогической деятельности и осно-
ванная на целевых установках педагогического общения [9].  

Наряду с термином «педагогический дискурс» возможно встретить 
и другие терминологические словосочетания, в той или иной степени отра-
жающие контекст обучающей деятельности: «дидактический дискурс», 
«учебный дискурс», «образовательный дискурс», «лингводидактический дис-
курс», «воспитательный дискурс». Понятия «учебный дискурс» и «педагоги-
ческий дискурс» зачастую используются исследователями как синонимы [17]. 
В центре внимания оказывается обучающая и учебная деятельность субъек-
тов взаимодействия. Воспитательный дискурс определяется как особая сфера 
педагогической коммуникации, сложно упорядоченное ценностно-ориенти-
рованное коммуникативное пространство [18]. Образовательный дискурс, по 
мнению Ю.В. Щербининой, ориентирован на анализ социальной составляю-
щей образовательного процесса и может быть определен как «дискурс о пе-
дагогическом дискурсе» [17, c. 18]. Дидактический дискурс характеризует 
вербальную и невербальную составляющие педагогического взаимодействия. 
Авторы обращаются к данной категории при анализе речевой активности 
в определенной коммуникативной ситуации [19]. С этих позиций исследуется 
устное общение как основная форма обучающей деятельности [20]. 

Исследуя дидактическую функцию преподавателя в контексте ино-
язычного образования, В.В. Копылова, с позиций лингвосимиотики, выделяет 
категорию иноязычного лингводидактического дискурса [21]. С точки зрения 
автора, иноязычный лингводидактический дискурс представляет собой линг-
восемиотическое образование (информационный поток), состоящее из вер-
бальных и невербальных иноязычных знаков и направленное на формирова-
ние иноязычных и инокультурных компетенций у обучающихся. Существует 
и иная трактовка лингводидактического дискурса. По мнению М.В. Клима-
новой, лингводидактический дискурс – разновидность речевой деятельности, 
обладающая свойством институциональности, которая направлена на освое-
ние знаний языковедческого, лингвокультурологического и социолингвисти-
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ческого характера, находящая репрезентацию в текстах различного типа [22]. 
В данной логике лингводидактический дискурс может быть рассмотрен в ка-
честве профессионально-ориентированного дискурса, отражающего специ-
фику научного общения и академического стиля в иноязычном педагогиче-
ском общении.  

Разнообразие терминов, характеризующих суть педагогической комму-
никации, несомненно, отражает интерес лингвистов и методистов к педаго-
гическому дискурсу как социально-коммуникативному феномену. С нашей 
точки зрения, возможно обозначить следующую логику разграничения ис-
пользуемых понятий. ПД – родовое понятие по отношению к его видам – ди-
дактическому, учебному, образовательному, воспитательному и др. В зави-
симости от цели взаимодействия возможно обозначить два обобщенных вида 
ПД: дидактический дискурс, охватывающий различные коммуникативные и 
аксиологические аспекты педагогического взаимодействия, и профессио-
нально-педагогический дискурс, характеризующий типичные профессио-
нальные дискурсивные практики, а также предметное и концептуальное со-
держание текстов научно-педагогической литературы. В зависимости от кон-
текста и коммуникативной среды ПД возможно рассматривать как 
образовательный, школьный, университетский, академический и т.д. 

Обобщая результаты теоретического анализа, обозначим два направле-
ния в исследовании ПД: 1) в русле первого ПД выступает в качестве объекта 
лингвистического и коммуникативного анализа, то есть определяются дис-
курсивные формулы, коммуникативные стратегии и тактики участников вза-
имодействия, анализируется роль социального контекста в формировании 
речевой культуры преподавателя; 2) в рамках второго направления ПД – объ-
ект методического проектирования, и на основании коммуникативного и 
лингвистического анализа разрабатываются методики и технологии обучения 
ПД как комплексному социально-коммуникативному явлению.  

В данной работе иноязычный ПД рассматривается как вид институцио-
нального дискурса, разворачивающегося в иноязычном образовательном кон-
тексте, прагматические и социальные аспекты которого находят отражение в 
речи участников взаимодействия. 

Методическая основа обучения иноязычному  
педагогическому дискурсу 

С методической точки зрения обучение ПД основано на идее о том, что 
это – сознательно организуемый и управляемый процесс коммуникативного 
взаимодействия, ориентированный на достижение определенной цели и име-
ющий социально значимое и предметное содержание. В целях проектирова-
ния учебного процесса необходимо определить единицу обучения и единицу 
методического проектирования. Единица обучения должна обладать опреде-
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ленными характеристиками, в частности: а) предъявлять целостный объект с 
его основными свойствами и функциями; б) быть информативной в степени, 
достаточной для осуществления мотивированной коммуникации; в) быть 
воспроизводимой; г) обладать социокультурной ценностью, жанрово-
стилевым разнообразием, значимым предметным содержанием и соответ-
ствовать языковым и речевым нормам. Единица методического проектирова-
ния – модель фрагмента педагогического взаимодействия, отражающая клю-
чевые характеристики образовательного процесса, а именно: последователь-
ность обучающих действий, контекстуальные особенности и целевые 
установки. 

В качестве единицы обучения иноязычному ПД возможно рассматри-
вать речевой жанр, а в качестве единицы методического проектирования – 
сценарий. Сценарий – динамическая модель фрагмента педагогического вза-
имодействия, отражающая логическую и казуальную взаимосвязь обучаю-
щих действий преподавателя, предпринимаемых им для достижения образо-
вательных целей (педагогический сценарий).  

Речевой жанр – структурная единица ПД. Это та категория, в которой 
объективируются дискурсивные, лингвокультурные, прагматические аспекты 
речепорождения и коммуникации.  

С социологической и социопрагматической позиций речевые жанры 
рассматриваются как форма социального взаимодействия [23]. В рамках пси-
холингвистического направления речевой жанр – фрейм (фрейм-сценарий), 
присутствующий в сознании языковой личности, которым она руководствует-
ся в своем речевом поведении [24]. Такой фрейм-сценарий обладает норматив-
ностью, то есть заключает в себе одобряемую систему норм поведения, опреде-
ляемых контекстом ситуации. Знание жанровых канонов обеспечивает ориенти-
ровку в речевом событии, активизацию соответствующего фрейм-сценария, и 
чем большее число жанровых стереотипов (фреймов) включает в себя сознание 
языковой личности, тем выше его коммуникативная компетенция. 

В концепции М.М. Бахтина речевые жанры – типовые модели построе-
ния речевого целого [25], которые имеют следующий генезис: замысел → 
предмет речи (тема речевого жанра) → выбор жанровой формы. В результате 
взаимного влияния предмета речи (темы) и жанровой формы образуются 
стиль и композиция, на которые, в свою очередь, оказывает влияние выраже-
ние автором собственных чувств и отношений.  

К отличительным признакам речевого жанра относят целенаправлен-
ность, диалогичность, контекстную обусловленность, устойчивость, стерео-
типность, свободу речевого воплощения (один и тот же речевой жанр может 
быть реализован по-разному в зависимости от участников общения и комму-
никативного события). Речевые жанры – устойчивые, организованные и кон-
текстно-обусловленные речевые модели, имеющие когнитивную репрезента-
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цию и вербальное воплощение, они наполняют дискурс, характеризуя его 
специфику и прагматические аспекты.  

Речевой жанр педагогической речи – тематически целостное, закончен-
ное высказывание определенного стиля и логико-смысловой структуры, ко-
торое соответствует целям и функциям педагогического общения в различ-
ных ситуациях образовательного процесса [26]. Так, к типичным жанрам ПД 
возможно отнести фатические жанры (приветствие, прощание и др.), диало-
гические жанры (дискуссия, дебаты и др.), риторические жанры (аргументи-
рующая речь, информирующая речь и др.). При этом использование, к при-
меру, фактических жанров в дидактической речи зачастую не сопровождает-
ся заблаговременной подготовкой, а риторических, напротив, требует от 
преподавателя продумывания общий стратегии речевого поведения, выбора 
речевой тактики, языковых средств, приемов активизации внимания [27].  

С точки зрения методики речевой жанр интересен тем, что, являясь це-
лостным объектом, он позволяет выявить структурно-содержательные ком-
поненты дискурса, его специфическое языковое оформление, а также комму-
никативно-прагматические и лингвокультурные аспекты. Выступая в каче-
стве модели высказывания, речевой жанр позволяет проектировать 
коммуникативные задания и упражнения, отражающие ситуативную обу-
словленность коммуникации.  

Обучение иноязычному ПД подразумевает разработку подхода к обу-
чению, позволяющего методически целесообразно использовать различные 
технологии и методы обучения. В качестве такого подхода выступает сце-
нарно-фреймовый подход, методологическую основу которого составляют 
лингвистическая и социальная теории фреймов, и социально-конструктивист-
ские теории «ситуативного обучения» и «ситуативного познания» [28–30]. 
Ключевые категории сценарно-фреймового подхода – «сценарий» и «фрейм». 
С точки зрения лингвистики фрейм представляет собой структуру организа-
ции и репрезентации знаний об окружающей действительности, а сценарий – 
его деятельностное воплощение. В социологии фрейм – схема контекста или 
ситуации взаимодействия, а сценарий – способ организации и репрезентации 
жизненного опыта человека. В методике обучения иностранным языкам 
фрейм понимается как: а) средство визуализации лингвистического компо-
нента содержания обучения (фреймовые опоры); б) способ структурирования 
учебных элементов в технологии обучения. Сценарий, в свою очередь, рас-
сматривается как: а) способ проектирования организационно-содержатель-
ного компонента технологии обучения (педагогический сценарий); б) сред-
ство активизации коммуникативного опыта обучающихся (лингводидактиче-
ский сценарий). Сущность сценарно-фреймового подхода заключается 
в организации учебно-познавательного процесса на основе когнитивного мо-
делирования и интерактивной деятельности обучающихся с целью овладения 
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лингвистическим, деятельностным и социальным содержанием коммуника-
ции. Это подразумевает использование в обучающем процессе фреймовых 
опор (фреймы-алгоритмы, фреймы-повествования, фреймы-схемы) и лингво-
дидактических сценариев (игровые сценарии, проблемно-ориентированные 
сценарии, гипотетические, этические, навыко-ориентированные сценарии) 
для проектирования образовательных ситуаций, имитирующих аутентичную 
деятельность. 

Методическая стратегия организации учебного процесса на основе сце-
нарно-фреймового подхода подразумевает реализацию нескольких этапов: 
1) этап ориентации – активизация знаний и опыта относительно темы обсуж-
дения; 2) этап «погружения» – предъявление лингводидактического сценария 
и анализ его предметно-содержательного компонента (сюжета); 3) этап реа-
лизации – выполнение коммуникативных заданий, направленных на развитие 
необходимых умений, предъявление и анализ коммуникативного образца 
(речевого жанра), моделирование собственного коммуникативного продукта; 
4) этап оценивания и рефлексивного анализа – демонстрация подготовленно-
го коммуникативного продукта, обсуждение и анализ, взаимное оценивание, 
оценивание преподавателем достигнутого результата.  

В качестве примера методического решения рассмотрим структуру 
учебного блока (Unit) на тему “Describing educational trends” в пособии 
“English for Educators”, разработанного авторами на основе сценарно-
фреймового подхода для обучающихся магистратуры СПбПУ по направле-
нию подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 45.04.02 «Лингви-
стика» со специализацией в методике обучения иностранным языкам с целью 
методического обеспечения дисциплин «Иностранный язык в профессио-
нальной коммуникации», «Профессионально-ориентированный практикум 
иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения на ино-
странном языке». 

Основная цель учебного пособия – познакомить будущих преподавате-
лей ИЯ с основными коммуникативными стратегиями и риторическими жан-
рами, используемыми в иноязычном ПД. Основное внимание в пособии уде-
ляется развитию умений письменной речи в различных жанрах дидактиче-
ского и профессионально-педагогического дискурса и умений публичной 
речи. 

По завершении указанного учебного блока обучающиеся способны: 
1) определять и объяснять термины и концепты профессионально-педагоги-
ческого дискурса; 2) интерпретировать, обобщать и оценивать различную 
информацию и мнения; 3) анализировать различные профессиональные кон-
тексты, выявлять проблемы, формировать гипотезы и предлагать решения; 
4) структурно и содержательно организовывать текст в соответствии с раз-
личными фреймами-повествования; 5) структурно и содержательно органи-
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зовывать аргументирующую речь в соответствии с речевыми моделями Тул-
мина и Роджера (Toulmin Model, Rogerian Model).  

Учебный блок содержит несколько разделов, организованных в соот-
ветствии с методической стратегией сценарно-фреймового подхода: 

1. Раздел Lead – In вовлекает обучающихся в тему обсуждения, активи-
зирует имеющийся опыт и знания. 

2. Раздел Professional context | Scenario создает профессиональный кон-
текст. На данном этапе обучающимся предлагается лингводидактический 
сценарий, отражающий реальную проблему профессиональной действитель-
ности. Обучающиеся формулируют проблему, обсуждают и анализируют 
наиболее эффективные способы ее решения.  

3. Раздел Interacting strategically | Explaining ideas and concepts знакомит 
обучающихся с основными коммуникативными стратегиями иноязычного 
педагогического дискурса. В ходе выполнения проблемно-коммуникативных 
заданий обучающиеся определяют коммуникативные стратегии, анализируют 
их вербальное наполнение и применяют их на практике.  

4. Раздел Communicating a message | Preparing an argumentative speech 
знакомит обучающихся с риторическим жанром аргументирующей речи. 
Обучающиеся исследуют структуру речевого жанра и создают свой соб-
ственный текст, используя соответствующие коммуникативные стратегии 
и фреймы (модели высказывания). 

5. Раздел Assessment | Giving an argumentative speech позволяет обуча-
ющимся продемонстрировать коммуникативный продукт (публичное вы-
ступление) и обсудить достигнутые результаты. Этот раздел также ориенти-
рован на развитие умений обучающихся давать конструктивную обратную 
связь. 

Проектирование учебного пособия осуществлялось в соответствии 
с ключевыми принципами разработки учебных материалов на иностранном 
языке, сформулированных в русле теории конструктивизма [31]: 

− Тематическое содержание учебных материалов должно соответство-
вать личным и профессиональным интересам обучающихся.  

− Учебные материалы должны быть контекстуализированы и отра-
жать ситуации реального взаимодействия.  

− Комплекс проблемно-коммуникативных заданий должен обеспечи-
вать возможность организации совместной работы обучающихся.  

− Каждый учебный блок должен начинаться с активизации у обучаю-
щихся уже имеющегося опыта и знаний.  

− Содержание учебных материалов должно способствовать развитию 
когнитивной и эмоциональной сферы обучающихся.  
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− Проблемно-коммуникативные задания, ориентированные на анализ 
ситуаций взаимодействия и создание собственного речевого произведения, 
должны содержать опоры (scaffolding). 

− Проблемно-коммуникативные задания должны способствовать раз-
витию прагматической, лингвистической и металингвистической осведом-
ленности (linguistic, pragmatic, metalinguistic awareness).  

− Проблемно-коммуникативные задания должны быть ориентированы 
на развитие не только умений, но и стратегий речевой деятельности.  

− Учебные материалы должны содержать аутентичные задания, отра-
жающие реальные задачи профессиональной деятельности (authentic tasks/ 
activities).  

Апробация учебного пособия проходила в СПбПУ в 2022–2023 годах. 
Выборка составила 70 студентов, обучавшихся по указанным направлениям. 
В ходе апробации использовался метод включенного наблюдения [32]. Пре-
подавателями фиксировались наблюдения относительно сложности учебного 
материала, результативности/нерезультативности коммуникативных заданий, 
соответствия предложенного тематического материала интересам обучаю-
щихся, успешности используемых методических приемов и методов обуче-
ния. Результаты апробации показали следующее:  

−  Обучение иноязычному ПД на основе сценарно-фреймового подхо-
да способствует приобретению необходимого профессионально-коммуни-
кативного опыта у обучающихся. Использование фреймовых опор и линг-
водидактических сценариев, описывающих фрагменты профессионального 
взаимодействия, позволяют обучающимся анализировать потенциальные 
профессиональные трудности и разрабатывать стратегии результативного 
педагогического общения. Нередко во время обсуждения профессиональной 
темы студенты делились своим опытом или описывали ситуации, которые 
вызвали у них затруднения в процессе их профессиональной деятельности 
или во время прохождения педагогической практики.  

−  Обучение на сценарно-фреймовой основе оказывает поддержку обу-
чающимся в адаптации к профессиональной роли преподавателя ИЯ. Моде-
лируя и анализируя различные ситуации профессионально-коммуникатив-
ного взаимодействия, студенты «примеряют» роль преподавателя и становят-
ся активными участниками исследуемой ситуации.  

−  Использование фреймовых опор в учебном процессе помогает сту-
дентам систематизировать знания относительно структуры текста (речевого 
жанра) и позволяет освоить стратегии работы с языковым и речевым мате-
риалом.  

−  Обучение иноязычному ПД на основе сценарно-фреймового подхода 
меняет роль преподавателя в учебном процессе. Роль преподавателя сводится 
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к тому, чтобы: а) создавать условия, позволяющие обучающимся приобретать 
и совершенствовать свои умения в психологически безопасной для них среде; 
б) обеспечить своевременную и качественную обратную связь; в) организовы-
вать процесс на интерактивной основе, позволяя обучающимся играть актив-
ную роль в освоении учебного материала; г) привлекать дополнительные ре-
сурсы для самостоятельного изучения обучающимися (при необходимости).  

Выводы 

На основании теоретического анализа научной литературы и апробации 
практических решений были сделаны следующие выводы: 

−  Обучение иноязычному ПД должно осуществляться на интерактив-
ной основе, с использованием методов и приемов, позволяющих обучающим-
ся моделировать, анализировать и «проигрывать» ситуации реального взаи-
модействия.  

−  Содержание обучения иноязычному ПД целесообразно проектиро-
вать с учетом его жанровой специфики. Это позволяет разрабатывать различ-
ные проблемно-коммуникативные задания, ориентированные на развитие 
когнитивных и коммуникативных умений обучающихся. 

−  Проектирование учебных материалов для обучения иноязычному пе-
дагогическому дискурсу на основе сценарно-фреймового подхода должно 
опираться на принципы, отражающие его специфику.  

−  Обучение иноязычному ПД на основе сценарно-фреймового подхода 
подразумевает переход к конструктивистской парадигме обучения, которая 
акцентирует внимание на важности «конструирования» собственных знаний 
обучающимися, ценности социального взаимодействия и необходимости 
внедрения аутентичных заданий. 
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