
2 Методика

Политические, экономические, техно-
логические и культурные изменения 
в Европе, начиная с конца XX века, 

расширили социокультурную основу 
для личностных, групповых, этнических 
и геополитических взаимоотношений 
людей и стран. В этом контексте наи-
более значимым становится осознание 
человеком своего места и своей куль-
туры в диалоге культур и цивилизаций 
общепланетарного сообщества в процессе 
сотрудничества и кооперации с другими 
людьми. Поликультурное билингвальное 
образование средствами соизучаемых 
родного и иностранного языков представ-
ляет важную составляющую часть модер-
низации целей и содержания националь-
ных образовательных систем в странах 
Европы (естественно, включая и Россию) 
с 90-х годов [5, 13,14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и многие другие], 
что в значительной степени способствует 
расширению возможностей межкультур-
ного общения людей в различных сфе-
рах жизнедеятельности человека. Однако 
возможность и успешность соизучения 
языков и культур по принципу расширя-
ющегося круга взаимодействия культур 
и цивилизаций [19, 20] зависит от целого 
ряда внепедагогических и педагогических 
факторов (см. Схему 1).
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Существуют различные взгляды на 
билингвизм и билингвальное образова-
ние [4, 5, 10, 20], как это явствует из 
Схемы 2.

Можно говорить о положительных 
результатах в языковом образовании 
средствами родного и неродного/ино-
странного языков, например в Канаде 
(иммерсионное обучение французскому 
языку англоговорящих школьников) и 
Люксембурге, в России [см., например, 
14, 15, 20], в большинстве стран запад-
ной и Восточной Европы [28, 29, 30, 31, 
32 и многие другие].

К сожалению, в странах, где приори-
тетное положение в языковой политике 
занимает неродной язык (особенно если 
это бывший язык колонизаторов), послед-
ний используется в целях социально-
языковой дискриминации и манипулиро-
вания сознанием обучаемых, это способ-
ствует закреплению политического, эко-
номического и культурного неравенства. 
Так, в Нигерии уровень культуры и обра-
зованности соотносится исключительно 
с уровнем владения английским языком 
– неродным для жителей этой страны, в 
результате тормозится развитие образова-
тельного билингвизма [20, с. 22–23]. 

Все это говорит о том, насколько важно 
учитывать при моделировании билинг-

визма особенно в условиях искусствен-
ной или частично искусственной языко-
вой среды те педагогические факторы, 
которые стимулируют билингвальное и 
поликультурное развитие индивида для 
жизни в современном мире и, помимо 
этого, сохранение и соразвитие родного 
языка и родной культуры на фоне изме-
няющихся внепедагогических условий.

Поскольку билингвизм, являясь 
комплексным сложным явлением, 
по-разному трактуется в научной лите-
ратуре, то имеет смысл остановиться на 
терминологическом наполнении этого 
понятия (см. Схему 3).

К разновидностям билингвизма (опре-
деляемых по Е.М. Верещагину [4] чис-
лом речевых действий, выполняемых 
билингвом) относятся:

рецептивный (способность ори-• 
ентироваться в двуязычных текстах по 
известной тематике, но не более того);

репродуктивный (способность пони-• 
мать и воспроизводить иноязычные тексты 
по известной тематике и проблематике);

продуктивный (способность пони-• 
мать и порождать тексты на двух языках) 
[Подробнее см. 4, c. 25–35].

И если до середины 80-х годов прошло-
го столетия более востребованным был 
билингвизм рецептивного типа, то позже, 
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Схема 1. Внепедагогические и педагогические факторы, влияющие на процесс 
соизучения языков, культур и цивилизаций 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 БИЛИНГВАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКОВ ЛИНГВИС�
ТИЧЕСКОГО БОЛЬШИНСТВА И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЕНЬШИН�
СТВА 

СРЕДСТВАМИ ОФИЦИАЛЬНОГО  
 ЯЗЫКА ГОСУДАРСТВА 

 И  ЯЗЫКОВ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП  
В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВА 

СРЕДСТВАМИ  
РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ 

(ПЕРВОГО И ВТОРОГО ИЯ) 

Схема 2. Билингвизм и билингвальное образование

с изменением социально-экономических 
(внепедагогических и педагогических) 
факторов, более актуальными становятся 
репродуктивный и продуктивный типы 
двуязычия [14, 15].

При формировании продуктивно-
го билингвизма, учащиеся овладева-
ют двуязычными знаниями, навыками, 
умениями и стратегиями, развивают 
билингвальные способности в процессе 
коммуникативно- и культуроведчески-
ориентированного соизучения языков 
и в контексте современных принципов 

коммуникативного развития человека 
[19, 20, 21, 22, 23], таких, как:

принцип соизучения в контексте • 
диалога культур и цивилизаций; 

принцип дидактической культуро-• 
сообразности; 

принцип проблемно-поисковых и • 
проблемных форм обучения;

принцип приоритета учебного • 
сотрудничества в образовании и самооб-
разовании; 

принцип интегративности и инте-• 
рактивности в междисциплинарном 
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моделировании поликультурного 
билингвального образования;

принцип дидактического содру-• 
жества традиционной педагогики и 
Интернет-педагогики.

принцип учета образовательных • 
прав человека при моделировании педа-
гогической культурной среды. 

Если в билингвальном образовании 
средствами соизучаемых языков не сле-
довать этим принципам, то тот воспи-
тательный идеал, который обозначен в 
Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания граждан России, 
вряд ли достижим, а поставлена слож-
нейшая задача: «Современный нацио-
нальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, ком-
петентный гражданин России, при-
нимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, 
укоренeнный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа 
Российской Федерации» [12, с. 11].

В продуктивном билингвизме следует 
различать билингвизм координативный 
[4, c. 29], обеспечивающий порождение 
коммуникативно приемлемой и правиль-
ной речи на втором языке, и субордина-
тивный [4, с. 29], порождающий частич-
ные нарушения на уровнях вторичной 
языковой системы (в основном, на уров-

не языковой компетенции и частично, 
может быть, на уровне речевой и социо-
культурной компетенции).

Одним из эффективных способов 
достижения продуктивного билингвиз-
ма, признается билингвальное образова-
ние, которое предполагает не только изу-
чение второго языка / ИЯ как учебного 
предмета, но и постоянное использова-
ние обоих языков в качестве средства 
образования или самообразования [16, 
20]. В современных условиях билинг-
вальное образование ориентировано 
на соразвитие коммуникативной ком-
петенции на всех соизучаемых языках, 
развитие познавательной и творческой 
активности учащихся с использованием 
многоязычных и поликультурных воз-
можностей Интернет-общения [15, 20, 
22, 23]. 

Интенсивное развитие билингваль-
ного образования в конце XX века в 
европейских школах (на материале 
изучения предметов на родном и ино-
странном языках.)

В настоящее время билингвальные 
образовательные модели развиваются по 
трем основным направлениям:

билингвальная модель образования • 
при соизучении языков лингвистиче-
ского большинства и лингвистического 
меньшинства (например, Люксембург, 
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Схема 3. Типология билингвизма
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Брюссель, Каталонь, Провинция Басков, 
проект «Школа для европейцев»);

билингвальная модель образования • 
средствами языка, являющегося офици-
альным языком государства или обще-
национальным языком, и языков этниче-
ских групп, входящих в состав государ-
ства (например, США, Канада, Россия), 
или средствами двух и более официаль-
ных языков;

билингвальные образовательные • 
программы средствами родного и ино-
странного/иностранных языков (напри-
мер, Германия, Россия). 

Существование нескольких типов 
билингвального образования, разных 
подходов к их осуществлению обуслов-
лены различиями в плане: а) контингента 
учащихся; б) организации обучения пер-
вому и второму языкам; в) целей, содер-

жания и методов обучения; г) используе-
мых учебно-методических материалов; 
д) состава и подготовки преподавателей 
и др. Билингвальное образование сред-
ствами родного и иностранного языков 
успешно развивается в Швеции, Дании, 
Голландии, Германии, Австрии, Словении 
и России и становится одним из ведущих 
направлений образовательной политики 
стран Европы. Тридцать восемь стран 
Европы в 90-е годы начали интенсив-
но развивать школьное билингвальное 
образование по указанным трем направ-
лениям, что является базой для создания 
разнообразных моделей билингвального 
образования [6, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34] (см. Таблицу 1).

В настоящее время существуют три 
модели билингвальных образовательных 
программ: программа обогащения (addi-
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ПЕРЕХОДНАЯ 
МОДЕЛЬ(TRANSITIONAL 

MODEL) 

ПОГРУЖЕНИЕ В 
ИНОЯЗЫЧНУЮ 

СРЕДУ 

(SUBMERSION) 

ИММЕРСИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  

(IMMERSION) 

ПРОГРАММЫ 
«ЯЗЫКОВОЕ 
НАСЛЕДИЕ» 
(LANGUAGE 
HERITAGE) 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛИН�
ГВИСТИЧЕСКОГО МЕНЬ�

ШИНСТВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКО�
ГО МЕНЬШИНСТВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКО�
ГО БОЛЬШИНСТВА 

ПРЕДСТАВИТЕ� 
ЛИ ЛИНГВИС� 
ТИЧЕСКОГО 
МЕНЬШИНСТВА 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ 
 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕ�
ХОД ОТ ЯЗ. МЕНЬШИН�

СТВА К ЯЗ. 
БОЛЬШИНСТВA 

 
ЯЗЫК БОЛЬШИНСТ�
ВА 

 
Я2/ИЯ И РЯ 

 
Я2 И РЯ/Я1 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (В РАМКАХ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И В МАСШТАБАХ ГОСУДАРСТВА) 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К 
ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
К ЖИЗНИ В ОБЩЕ�
СТВЕ ЛИНГВИСТИ�
ЧЕСКОГО БОЛЬ�
ШИНСТВА 

 
ОБОГАЩЕНИЕ КОМ�

МУНИКАТИВНО�
РЕЧЕВОЙ ПРАКТИ�

КИ ОБУЧАЕМЫХ 

ПОДДЕРЖАНИЕ 
РОДНОГО ЯЗЫ�

КА 

КОНЕЧНЫЙ ИТОГ ОБУЧЕНИЯ 
ОПЫТ В ИСПОЛЬЗОВА�

НИИ ЯЗЫКА 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО. 

БОЛЬШИНСТВА 

 

ОПЫТ В ИСПОЛЬЗО�
ВАНИИ ЯЗЫКА  

ЛИНГВИСТИЧЕСКО�
ГО БОЛЬШИНСТВА 

 
ПРОДУКТИВНЫЙ  

БИЛИНГВИЗМ 
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(  –  ,  –  , 2 =  ) 

 
            -

 :   (additive),   

 (transitional)     (maintenance)  

Таблица 1. Модели билингвального образования в Европе

(ИЯ – иностранный язык, РЯ – родной язык, Я2 – неродной язык)

Модели билингвального образования
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tive), переходная программа (transition-
al) и программа сохранения языка (main-
tenance) [5, 2]. В зависимости от целей 
и содержания билингвального образо-
вания в школе и вузе можно обеспечить 
минимальный/ую (minimal) или частич-
ный/ую (partial) или полный/ую (full) 
билингвизм/биграмотность. Анализ 
результатов школьного билингвального 
образования в европейских странах и 
Канаде, представленный в материалах 
общеевропейского семинара 12B [31], 
показал его несомненные достижения, 
при этом было особо отмечено, что 
билингвальное образование:

востребовано и мотивировано в • 
школьной среде;

должно представляться всем желаю-• 
щим (представителям разных социаль-
ных и этнических страт и учащимся раз-
ных типов школ (а не только школ с 
углубленным изучением ИЯ);

способствует обогащению образо-• 
вания/развития/общения с носителя-
ми языка меньшинства/большинства, а 
также адаптации индивида к многоязы-
чию и поликультурности в современном 
мире;

позволяет достичь частичного/ • 
полного билингвизма/трилингвизма и 

частичной/полной биграмотности/три-
грамотности;

способствует межкультурному • 
общению носителей и неносителей соиз-
учаемых языков.

Вместе с тем остается целый ряд нере-
шенных проблем, которые нуждаются в 
разработке (см. Схему 4).

Выделенные проблемы пока еще не 
потеряли своей актуальности для рос-
сийских разработчиков билингвальных 
программ средствами родного и ино-
странного языков. Последние использу-
ются в качестве инструмента образова-
ния и самообразования при изучении 
предметов школьного цикла и включа-
ют международный аспект в содержание 
школьного образования, обуславливая, 
таким образом, подготовку учащихся к 
межкультурному сотрудничеству в раз-
личных областях деятельности в много-
язычном мире.

Развитие билингвального образова-
ния в конце XX века в России (на мате-
риале изучения предметов на родном и 
иностранном языках.) 

В материалах общеевропейского семи-
нара 12B [31], посвященных анализу 
развития билингвального образования в 
странах Европы, Российская Федерация  
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Схема 4. Проблематика исследований в современном билингвальном образова-
нии
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выделяется особо: «…впечатляющие дан-
ные о том, что за истекший по оконча-
нии семинара 12A период были открыты 
школы с билингвальными секциями в 
15 городах Российской Федерации. Из 
России был получен богатейший матери-
ал по опыту создания и распространения 
билингвальной системы обучения». 

Это было обусловлено следующими 
обстоятельствами:

(а) использование родного и неродно-
го языков в российском образовании и 
межкультурном общении имеет глубокие 
исторические корни, научно- и учебно-
методическое обоснование, а также 
достойный внимания и изучения опыт;

(б) в общеобразовательных учрежде-
ниях базисным учебным планом преду-
смотрена возможность а) расширения/
углубления иноязычного учебного про-
цесса с помощью достаточно гибкой 
системы факультативных и элективных 
курсов, б) начального иноязычного обу-
чения, способствующего более раннему 
началу билингвального образования; 

(в) современные российские обра-
зовательные документы в то время, а 
особенно сейчас в области иноязычного 
образования включают ИЯ в общеоб-
разовательную область «Филология» и 
требуют учета межпредметного характе-
ра ИЯ как учебного предмета для форми-
рования и развития у учащихся:

целостного представления о мире; • 
способности к профессиональному • 

самоопределению;
готовности к межкультурному про-• 

фессиональному общению;
активности в творческой и проектно-• 

исследовательской работе. 
Школьные факультативные и элек-

тивные образовательные курсы, а также 
специализированные/проблемные инте-
гративные курсы в рамках дополнитель-
ного образования являются неотъемле-
мой составляющей частью содержания 
учебного процесса, способствующей 
усилению личностно-ориентированной 
направленности образования, однако при 
условии, что школа:

создает школьные билингвальные • 
образовательные программы, в основе 
которых лежит концепция федеральных 
государственных образовательных стан-

дартов общего образования и результа-
ты анализа позитивного мирового опыта 
билингвального образования;

создает дидактические условия для • 
дифференциации содержания билинг-
вального образования и построения 
школьниками индивидуальных образо-
вательных программ средствами родно-
го и неродных (включая иностранные) 
языков;

обеспечивает равный доступ к • 
полноценному образованию разным 
категориям обучаемых в соответствии 
с их склонностями и потребностями 
и с учетом возможностей Интернет-
образования;

расширяет зону позитивной социа-• 
лизации школьников для развития у них 
конкурентной способности действовать 
впоследствии на отечественном и между-
народном рынке труда;

подготавливает педагогические • 
кадры для эффективной реализации 
образовательных билингвальных про-
грамм в конкретном учебном заведении;

способствует соизучению русского и • 
иностранных языков на межпредметной 
основе и с ориентацией на современные 
стратегии и принципы соизучения язы-
ков в контексте поликультурного обра-
зования;

обеспечивает учебный процесс каче-• 
ственной учебно-методической и учеб-
ной литературой для конкретной модели 
билингвального образования в конкрет-
ной школе в контексте диалога культур и 
цивилизаций. 

Идея дифференциации и индивидуа-
лизации школьного образования (когда 
за счет изменений в структуре, содер-
жании и организации учебного процес-
са более полно учитываются интересы, 
склонности и способности учащихся и 
создаются условия для предпрофильного 
и профильно-ориентированного образо-
вания) активно развивалась на протяже-
нии последнего столетия как в зарубеж-
ной, так и в российской школьной обра-
зовательной политике. Действующие в 
России государственные документы в 
области образования закрепляют вариа-
тивность школьного образования, учет 
потребностей учащихся, возможность 
выбора ими образовательных услуг, 
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предоставляемых государством, а также 
системой дополнительного образова-
ния и в зависимости от условий регио-
нов, профильной направленности школ 
и социального заказа в данной школе/
классе по трем направлениям:

билингвальные факультативные • 
курсы в школе,

билингвальные сетевые курсы,• 
билингвальные профильные курсы. • 

Дидактический и методический 
аспекты билингвального образова-
ния в России развиваются в контек-
сте коммуникативно-деятельностного, 
личностно-ориентированного и социо-
культурного подходов [3, 8, 13, 19, 20 и 
др.]. Распространение интегрированных 
курсов билингвальной направленности 
при обучении ИЯ в школах разных типов 
обусловлено социокультурным контек-
стом обучения языкам в России/регио-
нах/ конкретных школах. Без учета этого 
контекста осуществление предложенных 
выше дидактических принципов и на их 
основе традиционных и инновационных 
методических принципов обучения ИЯ 
не может быть столь результативным и 
соответствовать современным нацио-
нальным и международным требовани-
ям. 

Уже в середине девяностых годов 
двадцатого столетия появились учебно-
методические комплекты по англий-
скому языку для 10–11 классов (см. 
серию УМК по английскому языку В.В. 
Сафоновой и др.), которые были целе-
направленно ориентирован на билинг-
вальное образование старшеклассников, 
поскольку помимо учебника по англий-
скому языку и пособия по письму (с 
помощью которых английский язык 
изучался как учебный предмет), они 
впервые включали и учебное пособие по 
культуроведению Великобритании, впо-
следствии были также предложены раз-
ноуровневые курсы по культуроведению 
США и другим англоязычным странам, 
при изучении которых английский язык 
уже выступает не как предмет обучения, 
а как инструмент и средство культуро-
ведческого образования и самообразова-
ния [см. 24, 25, 26, 27]. В настоящее время 
появились специальные учебные пособия 
для развития билингвальных умений при 

изучении, например, английского языка 
и русского языка как иностранных в про-
цессе европейского содружества россий-
ских и зарубежных школ1. Развитие про-
фильной школы в России дает огромный 
стимул для включения билингвального 
компонента в школьное образование в 
системе профильных элективных курсов, 
посредством факультативных курсов и 
при проведении кружковой работы. 

Расширение круга культур посред-
ством вхождения обучаемых в социо-
культурное пространство при общении 
на двух и более языках способствует 
социализации личности. При этом осу-
ществляются:
 накопление и усвоение знаний о 

действительности/культуре страны изу-
чаемого языка и родной культуре; 
 формирование и развитие коммуни-

кативных, когнитивных, познавательных 
и творческих умений и способностей; 
 формирование ценностной ориента-

ции и развитие культуры личности обу-
чаемого в окружающем мире: 

культуры самой личности (культура • 
отношения, культура саморегуляции),

культуры деятельности (культура • 
интеллектуальной деятельности, культу-
ра предметной деятельности),

культуры социального взаимодей-• 
ствия человека с другими людьми в раз-
ных странах и на разных континентах, 
если используются информационно-
коммуникативные технологии (культура 
поведения, культура общения) [15, 23].

Результатом образовательных кур-
сов являются: а) субординативный 
билингвизм2, отражающий реальные 
потребности учащихся в использовании 

1  См. например, Сафонова В.В. Добро пожа-
ловать в британский медиамир. – М.: Еврошкола, 
2009. – Серия «Поликультурная галактика: мир 
английского языка» и  Сафонова В.В, Зуева П.А. 
В водовороте российских СМИ: Учебное посо-
бие по изучению РКИ. – М.: Еврошкола, 2009. – 
Серия «Поликультурная галактика: мир русского 
языка».

2 Представляется, что координационный би-
лингвизм в современных условиях глобализации 
мира может быть достигнут преимущественно в 
специализированных вузах и в исключительных 
случаях у учащихся школ с углубленным изуче-
нием ИЯ.
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профильно-ориентированных знаний и 
умений в различных ситуациях иноя-
зычного общения; б) достижение допо-
рогового – порогового (А2–В1) уровня 
сформированности коммуникативной 
компетенции на ИЯ; в) развитие позна-
вательной и творческой активности уча-
щихся. 

В образовательной области 
профильно-ориентированный факульта-
тивный курс билингвальной направлен-
ности является важной составляющей 
школьной образовательной модели, раз-
вивающей субординативный билинг-
визм. В этой модели: 

обучаемые – представители лингви-• 
стического большинства,

язык обучения нескольким предме-• 
там (в рамках элективных/факультатив-
ных курсов) – иностранный язык с опо-
рой на родной;

цель обучения (в рамках учебного • 
заведения и в масштабах государства) – 
обогащение социокультурной (включая 
культуроведческую) и профессионально-
профильной практики школьников, 
целенаправленно ориентированной на их 
подготовку к межкультурному общению;

конечный итог обучения – продук-• 
тивный (субординативный) билингвизм.

Субординативный билингвизм уча-
щихся в школьном факультативном 
курсе формируется поэтапно:

Для развития формирующегося 
билингвизма необходимо включение 
международного аспекта в иноязычный 
образовательный процесс. Примером 
может служить опыт школ-участниц 
[15, 17, 20, 33] международных проек-
тов НИЦ Еврошкола, 1996–2000 годы 
(Схема 5), в частности, школы № 28 г. 
Воронежа с углубленным изучени-
ем биологии. Внеучебная деятельность 
учащихся школы в рамках проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 
обеспечила реальные потребности 
школы в межкультурном сотрудничестве 
и общении на РЯ и ИЯ и расширении 
социокультурного контекста иноязычно-
го образования. Это обусловило: а) соз-

дание естественных условий межкуль-
турного общения на ИЯ и РЯ (участие 
в международных проектах) для разви-
тия билингвальной образовательной и 
коммуникативной культур и интеграции 
их в учебное иноязычное образование;  
б) развитие междисциплинарного содру-
жества в педагогическом коллективе;  
в) использование современных Интернет-
технологий.

Внеучебная межкультурная деятель-
ность школьников на ИЯ и РЯ в рамках 
программ ЮНЕСКО способствует разви-
тию личностнообразующего потенциала 
учащихся (ценностных ориентаций, само-
сознания, самооценивания, направленно-
сти на образование и самообразование), 
обогащая коммуникативно-когнитивные 
знания и умения. Интеграция мотивов 
деятельности и общения в рамках вне-
учебного межкультурного общения по 
программам ЮНЕСКО в учебное иноя-
зычное общение способствует созданию 
школьной системы внеучебного и учеб-
ного иноязычного общения.

В предлагаемой системе дидактиче-
скими условиями, обогащающими учеб-
ное иноязычное общение на ИЯ и РЯ, 
являются: факультативный курс изуче-
ния отдельных тем биологии на АЯ по 
разрабатываемым в школе программам и 
пособиям; участие в международных про-
ектах посредством ИЯ, РЯ и Интернет-

технологий; использование 
материалов Европейского 
языкового портфеля. 
Изучение отдельных тем 

биологии на АЯ по разрабатываемым в 
школе № 28 г. Воронежа программам и 
пособиям способствовало: 

– созданию и использованию искус-
ственно созданных ситуаций общения, 
отвечающих мотивам учащихся, для 
поэтапного билингвального развития 
профильно-ориентированной коммуни-
кативной компетенции;

– подготовке к деятельности в есте-
ственных ситуациях межкультурного 
профильно-ориентированного общения 
на ИЯ;

– развитию всех компонентов билинг-
вальной коммуникативной компетенции 
(в том числе и компенсаторной компе-
тенции) и, соотвественно, овладению 
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школьниками базисными умениями 
перевода.

Билингвальное образование, как пока-
зывает педагогический опыт, на экспе-
риментальных школьных площадках в 
России [15] стимулировало:

личностное осознание школьника-• 
ми важности развития всех компонен-
тов коммуникативной компетенции 
(языковой, речевой, социокультурной, 
самообразовательной и информационно-
коммуникационной компетенций);

соединение образования и само-• 
образования при развитии профильно-
ориентированных и общекультурных 
знаний и умений;

выявление школьниками наиболее • 
эффективных способов взаимодействия 
культур партнеров по межкультурному 
проекту;

обеспечение постоянной практики • 
для школьников в представлении родной 
культуры в расширяющемся социокуль-
турном Интернет-пространстве;

совместную творческую деятель-• 
ность в ситуациях межкультурного учеб-
ного и внеучебного общения и сотрудни-
чества;

постоянную самооценку и самокон-• 
троль при использовании европейского 
языкового портфеля всеми участниками 
межкультурных проектов [7];

умений пользования современны-• 
ми Интернет-технологиями в условиях 
межкультурного общения;

развитие у старшеклассников готов-• 
ности к личностному развитию себя как 
партнеров межкультурного взаимодей-
ствия в контексте диалога культур.

Для того чтобы школьная модель 
билингвального образования средствами 
соизучаемых языков начала функциони-
ровать, необходимо: 

разработать сквозную учебную про-• 
грамму по билингвальному развитию 
школьников на межпредметной основе;

осуществлять последовательное • 
социокультурное развитие учащихся при 
изучении всех гуманитарных предметов, 
а не только языков [20, 22, 23]; 

активно использовать Интернет-• 
ресурсы как естественную поликультур-
ную среду, а также ИКТ как инструмент 
моделирования реальных ситуаций меж-

культурного общения и сотрудничества 
для участия школьников в международ-
ных проектах, кампаниях, фестивалях, 
форумах и конференциях [23]. 

Как показал опыт билингвального 
развития школьников в школе № 28, 
учащиеся после трех-четырех лет после-
довательного и системного внедрения 
билингвальных образовательных про-
грамм были готовы успешно участвовать 
в:

телекоммуникационных проектах и • 
общественных кампаниях Юнеско, моло-
дежных мероприятиях по линии Совета 
Европы;

международных экологических про-• 
ектах “Global Lab”, “KIDNET”;

подготовке и опубликованию своих • 
творческих работ на английском языке в 
международных изданиях (например, в 
шведском журнале “Cultural Horisons”), 
отечественных изданиях (например, 
в молодежном российском альманахе 
«Радуга фантазий»), статей по экологи-
ческой проблематике в зарубежных жур-
налах (например, в профильном журнале 
“Ecological Journal” (США).

Использование материалов 
«Европейского языкового портфе-
ля» в образовательной факультатив-
ной билингвальной программе (как это 
было сделано в средней школе № 28 г. 
Воронежа) помогло последовательно и 
постоянно фиксировать уровнь сформи-
рованности коммуникативной компетен-
ции на иностранном и родном языках, 
а также социокультурных, компенсатор-
ных, познавательных и творческих уме-
ний учащихся, а затем выстраивать инди-
видуальные, а также групповые програм-
мы билингвального развития школьни-
ков с учетом их потребностей, интересов, 
уровня коммуникативно-когнитивного 
и информационно-коммуникационного 
развития.

Российские и зарубежные исследова-
ния в области билингвального развития 
школьников средствами соизучаемых 
языков (в том числе родного и иностран-
ного/иностранных) заложили научно-
теоретические основы и обобщили прак-
тический опыт билингвального образо-
вания в мире, а это в настоящее время 
способствует включению билингвально-
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Схема 5. Создание интеграционной модели системы билингвального развития 
школьников с учетом возможностей межкультурного учебного и внеучебного обще-
ния

СОКРАЩЕНИЯ: ИЯ = ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, РЯ = РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ИКТ = ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
PISA = PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT
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го компонента в школьное профильное 
образование, целенаправленно ориенти-
рованное на подготовку школьников к 
межкультурному партнерству, взаимо-
действию и сотрудничеству в современ-
ном многоязычном мире.
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