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Аннотация. Статья посвящена описанию педагогического опыта авторов в области проектирова-
ния образовательного процесса в полиэтнической группе. Цель исследования – рассмотреть потенци-
ал экстралингвистической информации при планировании и организации работы на занятиях по ино-
странному языку в полиэтнической группе, состоящей из российских студентов и студентов из Сред-
ней Азии и Ближнего Востока. В работе используются методы, адекватные цели исследования: ана-
лиз нормативных документов по вопросам образования,  образовательных программ подготовки ба-
калавров, теоретических  исследований, словарных статей, а также наблюдение, моделирование, 
обобщение педагогического опыта. В результате авторы статьи приходят к выводу о том, что  учет  
экстралингвистических аспектов при проектировании занятий по иностранному языку в полиэтниче-
ской группе обучающихся дает разнообразные возможности для усиления объективности отражения 
в учебном процессе  реальных аспектов культуры и жизни этносов, представленных в полиэтниче-
ской группе. Кроме того, внедрение экстралингвистической информации помогает создавать широ-
кое социокультурное образовательное пространство, оптимизирует  внутригрупповое  взаимодейст-
вие обучающихся в целях интеграции иностранных студентов в студенческий социум, способствует 
формированию индивидуального культурного самоопределения обучающихся и является важным 
компонентом их подготовки к профессиональной деятельности  в полиэтническом социуме. 
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The specific focus of the study is placed on the  groups consisting of the Russian students and the stu-
dents from Central Asia and the Middle East. In the study, the following scientific  methods were used: 
the  analysis of the federal regulations on education, of the BEd curriculim plans, of the theoretical re-
search and dictionary entries, as well as the methods of observation, modelling, and summarizing tea-
ching  experience. The authors conclude that, when designing foreign language classes in a multi-ethnic 
student  group, considering extralinguistic information provides a variety of opportunities to give the 
students a better understanding of  the academic and social reality of the cultures and lifestyles of all the 
ethnic groups represented. In addition, the deliberate selection and use of specific extralinguistic infor-
mation helps create a wider context of the foreign language classes, maintaing a more friendly educatio-
nal environment, facilitate the students‘ interaction and helps the students identify themselves with any 
desirable culture and behavioral ethics, thus preparing them for teaching in a multi-ethnic classroom. 

Keywords: extra-linguistic information, foreign language, multi-ethnic student group. 
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Актуальность. Характер содержания пред-
мета «иностранный язык» обладает благоприят-
ными возможностями для создания достаточно 
широкого социокультурного образовательного 
пространства, обладает значительным потен-
циалом для формирования индивидуального 
культурного самоопределения обучающихся и 
является важным компонентом подготовки сту-
дентов к работе в полиэтническом социуме. 

Обучение иностранному языку является спе-
цифическим процессом, требующим от препо-
давателя обширных знаний и умений. Имею-
щиеся на сегодняшний день методики обучения 
иностранным языкам указывают на важность 
создания такой образовательной среды, в кото-
рой содержанием иноязычного образования 
должна выступать иноязычная культура.  При 
обучении студентов иностранному языку важен 
в первую очередь диалогический антропоцен-
тризм, который проявляется «в умении вести 
гуманистически-обусловленный диалог куль-
тур» [Пассов, 2010, c. 8].  

В соответствии с задачами федерального  
проекта «Экспорт образования», действующего 
в рамках национального проекта 
«Образование», создание условий для развития 
личности иностранных студентов в образова-
тельном процессе вуза становится одним из 
приоритетных направлений реорганизации выс-
шего профессионального образования России.  
При этом в реальности подготовка студентов в 
полиэтнической группе проходит на основе тра-
диционных педагогических средств, что замед-
ляет  вовлечение иностранных студентов в об-
разовательный процесс. Мы предполагаем, что 
при увеличивающейся доле иностранных сту-
дентов, получающих  профессиональное педа-
гогическое образование в России, все большее 
значение будет приобретать поиск методов их 
адаптации и вовлечения в образовательную дея-

тельность. Соответственно, актуальность реше-
ния задачи оптимизации  внутригруппового и 
межгруппового взаимодействия обучающихся в 
целях повышения академической успеваемости 
и интеграции иностранных студентов в студен-
ческий социум в полиэтнической группе не 
подвергается сомнению. Обучение иностранно-
му языку непосредственно связано с общением 
обучающихся друг с другом и с преподавате-
лем, соответственно,   роль экстралингвистиче-
ских факторов  в повышении качества учебного 
взаимодействия в полиэтнической группе сту-
дентов вуза не подвергается сомнению.  

Методы и организация исследования. Ме-
тодами исследования в данной статье стали 
сравнительный анализ нормативных докумен-
тов, затрагивающих вопросы образования,  об-
разовательных программ подготовки бакалав-
ров, теоретических  исследований, словарных 
статей, а также наблюдение,    моделирование, 
обобщение педагогического опыта авторов на-
стоящей статьи.  

Обращаясь  к терминологическому аппарату 
исследования, необходимо остановиться на по-
нятиях «экстралингвистические факторы»  и 
«полиэтническая группа».  

В соответствии с  определением, данным в 
социолингвистическом словаре, экстралингвис-
тические факторы – это параметры внеязыко-
вой социальной действительности, обусловли-
вающие изменения в языке как глобального, так 
и частного характера. Синонимическим поняти-
ем термина «экстралингвистические факторы» 
является термин «социальные факто-
ры» [Жеребило, 2011], к которым относят  пара-
метры социальной (внеязыковой) действитель-
ности, которые обуславливают как частые, так 
и глобальные изменения в речи.  

К экстралингвистическим факторам в гло-
бальном плане относятся: 1) демографические 
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параметры, а именно численность населения, 
говорящего на том или ином языке;  способ рас-
селения населения; возрастная дифференциация 
носителей языка; 2) социальная структура об-
щества; 3) культурно-языковые особенности; 4) 
письменные традиции.  То есть,  экстралингвис-
тические факторы – это  явления внеязыкового 
характера, которые влияют на речевое общение. 
Употребление языка всегда зависит от опреде-
ленного контекста,  конкретных обстоятельств 
ведения беседы, вида деятельности, культуры, 
религии, мировоззрения, политических взгля-
дов и т.п.  [Стилистический энциклопедический 
словарь русского языка, 2011].  

Уже достаточно долгое время  исследовате-
ли акцентируют внимание на необходимости 
переход от лингвистического подхода к ком-
плексному методу обучения иностранному язы-
ку, когда филологическое и культурное описа-
ние слов совмещается с привлечением элемен-
тов этнолингвистического знания, учитываю-
щего своеобразие культурной специфики с точ-
ки зрения представителя иной национальной 
культуры. Такой подход дает возможность не 
только обучить языку, но и прививать обучаю-
щимся способности описывать и объяснять осо-
бенности культурного пространства своей на-
ции и новой для них культурной реальности. 

В качестве приоритетных рассматриваются 
те методики  обучения иностранному языку, 
которые ориентируются на описание экстра-
лингвистического компонента семантики язы-
ковых единиц для целей понимания  взаимоот-
ношений  языка и культуры, активного владе-
ния этой информацией и решения образователь-
ных и дидактических задач в образовательном 
процессе. Такой подход в преподавании ино-
странного языка становится одним из общест-
венно, социально и культурно значимых видов 
педагогической деятельности  [Колесникова, 
2002]. 

Понятие полиэтнической группы и полиэт-
нического образования предполагает сосущест-
вование в единой национальной образователь-
ной среде различных этнических сообществ 
[Новый словарь методических терминов и по-
нятий, 2009]. По мнению исследователей, поли-
этническая образовательная среда представляет 
собой «духовно насыщенную атмосферу дело-
вых и межличностных контактов, обусловли-
вающую кругозор, стиль мышления и поведе-
ния включенных в нее субъектов и стимули-
рующую в них потребность приобщения к об-
щенациональным и общечеловеческим духов-
ным ценностям; учреждение с многокультур-
ным контингентом, включающим разновозраст-
ной, многонациональный и разноконфессио-

нальный профессорско-преподавательский и 
студенческий состав, призванным удовлетво-
рить образовательные, социокультурные и 
адаптивные потребности обучающихся» [ Кут-
биддинова, Еромасова, 2009, с. 174].  При этом 
термин «полиэтническая образовательная сре-
да» предполагает не только культурные, но и 
более глубокие этнические (народные) особен-
ности [Бурлакова, 2022].   Процесс обучения  
иностранному языку в полиэтнической группе 
вуза связан с интенсивной работой с экстралин-
гвистической информацией и с объяснением 
роли иностранного языка в толковании особен-
ностей структуры своего социума, культурных 
особенностей и письменной и устной литера-
турной традиции.   

Исследования в области интерпретации 
принципа диалога культур показывают, что для 
более полноценного понимания иностранных 
культур необходимо одновременно изучать и 
родную культуру, ибо адекватное понимание 
других невозможно без понимания себя. Кроме 
того, обучающиеся  полиэтнической группы  
должны осознавать, что такое культура, как она 
образуется, что входит в ее рамки и как осуще-
ствляются взаимоотношения между культурами 
в современном поликультурном мире. Поэтому 
при обучении иностранному языку целесооб-
разно обратить внимание на родную культуру, 
культуру как теоретический конструкт и куль-
туру страны изучаемого языка [Сысоев, 2004].  

При работе со студентами полиэтнических 
групп на первых этапах обучения трудно пере-
оценить роль знания о том, какие входные ха-
рактеристики привнесли в учебный процесс 
иностранные студенты:  они имеют различное 
вероисповедание, свое  представление о мире, 
этнические культурные нормы и ценности, 
принципы и представления того общества, в 
котором они выросли, разную эрудицию и уро-
вень подготовки [Бурлакова, 2022]. У многих 
возникает вопрос: «Как жить и учиться в согла-
сии со своими ценностями, но и в согласии с 
ценностями новой культуры российского вуза?» 
Преподавателю важно хорошо ориентироваться 
в культурных различиях студентов, учитывать 
их, так как без понимания этих различий легко 
оказаться непонятым, а также могут проявиться 
трудности, связанные с успеваемостью, посе-
щением, активностью, исполнительностью обу-
чающихся полиэтнической группы. 

Анализ результатов исследования. Нельзя 
отрицать тот факт, что собственный опыт пер-
вичен при восприятии иной культуры. Каждый  
человек обладает устойчивой принадлежностью 
к родному языку и  родной культуре, и они 
представляют ту систему точек отсчета, кото-
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рая является основополагающей при взаимо-
действии с полиэтническим миром. Отсюда 
следует, что, начиная  изучать иностранный 
язык  и иностранную культуру, обучающийся 
начинает вскрывать её коды с помощью имею-
щихся у него знаний о мире, сопоставляя новое 
с уже известным, чем, главным образом, и пре-
допределяется  понимание или непонимание 
специфических феноменов культуры изучаемо-
го языка. Одним из главных препятствий, ме-
шающих более глубокому взаимопониманию 
людей разных этносов в полиэтнической группе 
обучающихся,  является слабое понимание ими 
самих себя и своей культуры.  Поэтому помимо 
знаний лингвистического характера как от пе-
дагога, так и от студентов, требуется умение 
изучать и  учитывать на занятиях по иностран-
ному языку экстралингвистические факторы 
различных культур. В этом отношении неодно-
родность внутри полиэтнической группы обу-
чающихся одновременно является и большим 
преимуществом, и значительным вызовом.  

Одним из очевидных примеров, влияющих 
на эффективность взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в полиэтнической 
группе вуза, является несоответствие картины 
мира участников общения.  

Шуйский филиал ИвГУ традиционно прини-
мает обучающихся из различных стран и куль-
тур: на протяжении многих лет в вуз поступает 
большое количество студентов из Таджикиста-
на, Туркменистана, Узбекистана, Афганистана, 
Ирана. Поэтому в данной статье исследование 
будет сконцентрировано на построении комму-
никации в полиэтнических группах, состоящих 
из российских и иностранных студентов, пред-
ставляющих страны Востока.  

Представляется важным уточнить, что в 
культурологии под концептом «Восток» пони-
мается воспринимаемые людьми «отличные от 
западных и чуждые» материальные, идеальные, 
вещественные, чувственно-образные явления 
[Салихова, 2017, с. 165].    На Западе   понятие 
«Восток» воспринимается как некое единое це-
лое, хотя в реальности каждой из стран Востока 
присущи свои особенности и специфические 
черты, такие как «консерватизм, привержен-
ность определенным ритуалам, иерархичность 
во власти и семейных отношениях, неразделен-
ность философии и религии, коллекти-
визм» [Салихова, 2017, с. 34]. Каким же обра-
зом могут учитываться определенные экстра-
лингвистические факторы при работе в полиэт-
нической группе обучающихся, состоящих, на-
пример, из российских студентов и студентов 
из Средней Азии?   

По нашему мнению, один из главных экстра-
лингвистических  факторов, который  нужно 
учитывать при работе в полиэтнической группе 
обучающихся в целом и при обучении студен-
тов иностранному языку в частности, является 
контраст низкоконтекстных и высококонтекст-
ных культур. Как  известно, мировые культуры 
делятся на данные две группы по параметру  
способа коммуникации. Культура тем более 
высококонтекстна, чем больше требуется кон-
текстной информации для расшифровки рече-
вого намерения говорящего (то есть коммуни-
кация ведется не только с помощью слов, но и 
жестов, телодвижений). В культурах высокого 
контекста некоторая часть информации может 
быть недосказанной, чтобы уловить смысл ска-
занного требуется обращать внимание на невер-
бальные знаки. Недовольство или неприятие не 
принято выражать открыто, формулировки мо-
гут быть расплывчатыми и неоднозначными, 
чтобы «не обидеть собеседника». Общение мо-
жет быть подчинено определенным ритуалам.  
В низкоконтекстных культурах собеседники  
открыто выражают свои чувства: для того, что-
бы полностью понять смысл высказывания дос-
таточно только слов, согласие и не согласие 
может быть выражено прямо и на месте 
[Андреева, Андреева, 2014]. 

Э. Мейер в книге «Карта культурных разли-
чий»  приводит непосредственные примеры 
конфликтов высококонтекстных и низкоконтек-
стных культур. Автор утверждает, что в высо-
коконтекстных культурах собеседники говорят 
еле уловимыми намёками, беседы  полны умол-
чаний, сами  языки многозначны – одно и то же 
слово может иметь по три-четыре омонима. 
Представители низкоконтекстных культур стре-
мятся выражаться ясно и прямо, как правило, не 
улавливают тонких оттенков и нюансов, что 
часто приводит к недоразумениям. Например, 
представители Ирана  следуют  правилу, по ко-
торому нужно предложить услугу несколько 
раз, прежде чем человек даст утвердительный 
ответ. Если  на первый же вопрос человек с го-
товностью отвечает утвердительно, то такую 
прямоту сочтут признаком плохого воспитания. 

К высококонтекстным языкам Э. Мейер от-
носит французский. В нём меньше слов, чем в 
английском, он более многозначный и больше 
полагается на контекст, чем английский. В нём 
много идиом и много способов намекнуть, не 
говоря прямо. Английский язык имеет более 
низкий контекст, чем романские языки, проис-
ходящие от латинского, а романские более низ-
коконтекстны, чем большинство азиатских язы-
ков. При этом американский английский – са-
мый низкоконтекстный язык в мире, но англи-



21 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 4 (50)  

чане говорят на английском с довольно высо-
ким контекстом  и часто высказываются между 
строк. А самая высококонтекстная культура – в 
Японии  и Китае  [Мейер, 2019].  

В рамках полиэтнической группы обучаю-
щихся учет данного параметра предполагает, 
что преподаватель при общении должен внима-
тельно слушать студента, особенно при работе 
со студентами  более высококонтекстной куль-
туры, чем его собственная. Нужно учиться 
улавливать то, что не высказано, но подразуме-
вается, изучать язык тела. В азиатских культу-
рах практически не говорят «нет» напрямую, 
есть множество других способов дать понять, 
что ответ отрицательный. С практикой прихо-
дит умение слышать уклончивый ответ. Часто 
российский преподаватель считает, что студен-
ты из стран Востока нарочно игнорируют  их 
слова  или неспособны общаться прямо и от-
кровенно. На самом деле такие студенты нико-
го не собираются вводить в заблуждение или 
игнорировать распоряжения, они просто обща-
ется в том стиле, к которому привыкли с детст-
ва в своей высококонтекстной культуре. Препо-
даватель может истолковать молчание студента 
на занятии как неуважение или безучастие, при 
этом студент из Туркменистана,  напротив, 
молчанием показывает, что он не настолько ос-
ведомлен об этом, как преподаватель или ос-
тальные студенты, и не имеет желания выска-
зывать свое  ошибочное мнение, потому что это 
станет признаком неуважения  к педагогу. По-
этому преподавателю необходимо более терпе-
ливо  проводить опросы  и требовать разъясне-
ний, где это необходимо, а также быть макси-
мально ясным и конкретным в изложении задач 
занятия. 

Другим важным экстралингвистическим ас-
пектом в работе с полиэтнической группой  яв-
ляется освоение правил  поведения и общения в 
образовательных учреждениях на занятиях в 
России и в странах Ближнего Востока и Сред-
ней Азии. На Востоке многие беседы 
«ритуализированы», каждая беседа  должна 
быть правильно истолкована. В связи с этим, 
обучающиеся из стран Средней Азии и Ближне-
го Востока на занятиях могут проявлять некую 
замкнутость, однообразность ответов на заняти-
ях, молчаливость, избегать вступления в дис-
куссии, тем самым они выражают уважение и 
согласие с преподавателем. Кроме того, у пред-
ставителей названных выше стран развит кол-
лективизм, поэтому ответы сразу нескольких 
студентов могут оказаться практически совер-
шенно одинаковыми, но не из-за того, что рабо-
та списана, а из-за нежелания отличаться.   

Изучение предмета «Иностранный язык» 
предоставляет благоприятные возможности для 
изучения этики общения в разных культурах. 
Так,  учебный  план предполагает знакомство с 
традиционными английскими способами обра-
щения к разным людям в разных ситуациях. 
Эффективным приемом на данном этапе пред-
ставляется  объяснение этики общения в куль-
турах, представленных в полиэтнической груп-
пе, как части учебного занятия. Как на началь-
ном этапе обучения иностранному языку, так и 
на протяжении всего курса обучения важно ор-
ганизовывать специальные упражнения, дис-
куссии, беседы, направленные на то, чтобы сту-
денты как представители различных этносов и 
культур смогли как можно больше узнать о 
культурном контексте общения. Акцент должен 
быть не только на языке как средстве общения, 
но и на экстралингвистических явлениях. Пре-
подавателям и студентам необходимо изучать 
информацию, в том числе и на иностранном 
языке, которая помогла бы им больше узнать об 
особенностях общения студентов и преподава-
телей в  Туркменистане, Афганистане, Узбеки-
стане, если студенты из этих стран учатся вме-
сте с российскими студентами. Таким образом, 
обучающиеся  усваивают не только правила 
общения на английском языке, но  и получают 
знание о требованиях этики в разных культу-
рах, что формирует в них необходимые знания 
для работы в полиэтническом социуме.  

Немаловажно подчеркнуть, что одним из 
приемов, направленных на создание благопри-
ятной атмосферы в учебной группе, состоящей 
из представителей различных национальностей, 
является поиск общих, схожих, аналогичных в 
различных культурах явлений и делать акцент 
именно на этих явлениях, а не на различиях. 
Осознание схожих культурных явлений, даже 
если они только отдаленно напоминают друг 
друга, или если их совсем мало, помогут сту-
дентам осознать свое единство, похожесть, что 
предотвратит конфликты и неприятие друг дру-
га.  

К другим  сформулированным положениям 
по учету экстралингвистических факторов в 
рамках изучения дисциплины «Иностранный 
язык» можно отнести следующие:  

1) необходимость постоянно напоминать 
обучающимся о важности целостного включе-
ния как лингвистических, так и экстралингвис-
тических знаний в свою учебную и профессио-
нальную деятельность, стимулирующую его 
социальное взаимодействие и личностное раз-
витие.  Напоминание о важности включения 
своего знания в деятельность  позволяет буду-
щему учителю достичь внутренней готовности 
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реализовать свой потенциал (знания, опыт, лич-
ностные качества) для успешной творческой 
деятельности в полиэтнической среде; 

2) рекомендуется сохранять индивидуаль-
ную позицию выбора каждого студента относи-
тельно использования экстралингвистического 
знания: фоновых знаний о собственной культу-
ре, культуре России или культуре англоговоря-
щих стран, если ответ в целом соответствует 
поставленной задаче. Вариативность создает 
необходимую мотивацию и возможность для 
рефлексии, что позволяет студенту стать реаль-
ным субъектом своего образования. Однако  
преподавателю следует планировать образова-
тельный процесс таким образом, чтобы общий 
уровень владения иностранным языком не сни-
жался, то есть информацию о восточных куль-
турах также рекомендуется искать на аутентич-
ных англоязычных сайтах;   

3)  стимулом к самоопределению и саморе-
гулированию  обучающихся в полиэтнической 
группе может выступать обучение правильному 
прагматическому использованию языка. Пони-
мание различных жанров и стилей речи, приня-
тых в социумах, представленных в полиэтниче-
ской группе вуза, а также важных  невербаль-
ных правил поведения поможет всем обучаю-
щимся полиэтнической группы пройти ряд лич-
ных преобразований, которые впоследствии 
приведут их к успеху в различных социальных 
и академических условиях. Анализ допущен-
ных прагматических ошибок, допущенных как 
российскими, так  иностранными студентами 
является важным этапом в понимании себя в 
полиэтническом социуме; 

4) важно учитывать традиционные фоновые 
экстралингвистические знания студента. На-
пример, эффективным является метод ответа 
устных тем на основе собственного жизненного 
опыта: например, при изучении темы «My 
home» занятие идет  более эффективно, если 
речь строится  на экстралингвистической реаль-
ности,  близкой обучающимся. Практика пока-
зывает, что понятный с точки зрения содержа-
ния материал способствует активному вовлече-
нию всех студентов в говорение на иностран-
ном языке;  

5) важным аспектом подготовки обучаю-
щихся полиэтнической группы к успешной 
коммуникации является прием сравнения род-
ной и иностранной культур, который позволяет 
отметить как сходство, так и различие в языко-
вых картинах мира и культурных представлени-
ях  разных народов. В зависимости от возрас-
тных характеристик обучающихся и уровня 
владения иностранным языком в качестве тема-
тического наполнения могут использоваться 

материалы как об элитарной культуре 
(изобразительном искусстве, музыке, театре, 
литературе, истории), так и массовой культуре 
(одежде, еде, общении, транспорте) [Бурлакова, 
2022]. 

Также необходимо рассматривать творчест-
во студентов как важный аспект преподавания 
дисциплины «Иностранный язык». Творчество 
позволяет даже студентам с ограниченным сло-
варным запасом развивать собственные идеи и 
посредством этого влиять на процесс  профес-
сионального развития и способствовать реали-
зации внутреннего потенциала, что в итоге фор-
мирует способности к педагогической деятель-
ности. 

Необходимость учета экстралингвистиче-
ских факторов при проектировании образова-
тельного процесса на занятиях по иностранно-
му языку в полиэтнической группе должна про-
являться и в том, что для усиления объективно-
сти отражения в учебном процессе  реальных 
аспектов культуры и жизни в стране изучаемого 
языка (равно как и в родной стране) преподава-
телю необходимо поддерживать обучение по-
средством: 

– аутентичных фотографий, рисунков, схем 
и др., представляющих действительность во 
всем ее многообразии и с предельной степенью 
достоверности и объективности; 

– аутентичных текстов в аутентичном кон-
тексте их использования. 

Для того, чтобы научить иностранному язы-
ку как средству общения, нужно создавать об-
становку реального общения, наладить связь 
преподавания иностранных языков с жизнью, 
активно использовать иностранный язык в жи-
вых, естественных ситуациях. Так, в качестве 
приема презентации материалов, отражающих 
этнолингвистические факторы, эффективно ис-
пользовать учебный диалог двух персонажей, 
представляющих разные культуры. 

Примером авторских разработок по работе с 
экстралингвистическим материалом на занятии 
по иностранному языку может стать работа с 
народным эпосом о богатырях. Героический 
эпос в целом транслирует ценности культуры, а 
частные смыслы былин являются элементами 
картины мира, поэтому ценностная система эт-
носа может быть интерпретирована средствами 
художественных образов народных сказаний. 
Работа на занятиях по иностранному языку с 
материалом об известных богатырях и героях 
национального эпоса может раскрыть понятие 
нравственных ценностей и патриотизма в раз-
ных культурах обучающихся полиэтнической 
группы и раскрыть для них специфику понятия 
преданности и любви  к своей Родине.  
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Так, былинный героический эпос Древней 
Руси прославляет богатырей, в образах которых 
воплотились лучшие народные черты: патрио-
тизм, честь, трудолюбие, сила, добродушие. 
Главные качества богатыря – воинская доблесть 
и старания его по защите родной земли. Досто-
инства богатыря проверяются в сражении, в 
неравном бою.  

В Средней Азии и на Ближнем Востоке су-
ществует множество богатырей-героев, устные 
сказания, песни, дастаны, поэмы о которых яв-
ляются неотъемлемой частью культуры наро-
дов, проживающих там.  Ярким примером слу-
жит личность богатыря Алпамыша. Сказания о 
нем существуют у многих тюркских народов  –
узбеков, киргизов, казахов, каракалпаков, татар, 
башкир, алтайцев. Алпамыш с детства наделен 
небесным покровителем великой силой и неуяз-
вимостью. Он олицетворяет собой честность, 
силу, выносливость, верность чести своего на-
рода, справедливость и уважение к старшим. 
Алпамыш совершает множество подвигов, пре-
жде всего во имя мира и объединения своего 
народа (племени Кунграт), спасает свою наре-
ченную невесту Барчин от насильственного 
брака с беком. 

Известен на Востоке и  богатырь Гёр-оглы – 
герой-национальное достояние Туркменистана. 
Сказания о нем существуют в разных вариаци-
ях также у узбеков, азербайджанцев, турок, ка-
захов, армян, таджиков, киргизов, грузин. Со 
своей дружиной он сражается против власти 
несправедливых правителей, притеснения сво-
его народа за его свободу и благоденствие. Кро-
ме своей недюжинной силы, Гёр-оглы обладает 
также еще и великолепным поэтическим даром 
и сочиняет «диваны» – поэмы. По одной из вер-
сий, Гёр-оглы – предводитель «благородных» 
разбойников, защищающий честь простого на-
рода, в чем можно проследить сходство с Роби-
ном Гудом.  

У персидских народов (иранцы, таджики, 
афганцы, осетины) одним из самых ярких геро-
ев является богатырь Рустам. Рустам с детства 
проявил себя богатырем, олицетворяет собой 
мощь, силу, ум и благородство. Рустам сражал-
ся за свою страну (страна Света-Иран) против 
Турана – страны тьмы. Богатырь совершает 
много подвигов, спасая своего повелителя –   
шаха Ирана Кай Кавуса – из плена, побежда-
ет дракона, льва, рушит чары злой колдуньи, 
одолевает дивов и демонов. Всегда рядом с бо-
гатырем его боевой конь Рахш (Молния), обла-
дающий верностью, силой и мудростью. Леген-
да о Рустаме и Сухрабе схожа по сюжету с гер-
манскими и кельтскими героическими мифами. 
Также много общего у него с персонажем рус-

ского фольклора  Ерусланом Лазаревичем, ле-
генда о котором восходит именно к Рустаму, 
сыну Зальзара [Матюшина, 2010]. 

Кроме богатырей, в Средней Азии, Турции, 
других странах Ближнего Востока и Китае из-
вестен и своеобразный «антигерой» Ходжа На-
среддин. Его личность олицетворяет собой во-
лю простого народа, мудрость, философию 
стран мусульманского Востока. Образ Ходжи 
Насреддина  противоречив, он и мудрец, и про-
стак, и юродивый, и глупец, и философ в одном 
лице. Он высмеивает людские пороки, жад-
ность богачей,  и силой слова всегда выходит 
победителем в любой ситуации. Его верный 
спутник – маленький ослик. Персонажу Ходжи 
Насреддина аналогичны Тиль Уленшпигель  и 
Робин Гуд.   

Подготовительная работа к подобным заня-
тиям может начинаться с  формирования базо-
вой лексической  компетенции, например, объ-
яснения слов to accomplish – совершать; a feat  – 
подвиг; strength – сила; courage – мужество; loy-
alty – верность; trustworthiness – надежность; 
fairness – справедливость, порядочность.  

На решение коммуникативной задачи заня-
тия могут быть направлены различные вопро-
сы: Who is your favourite epic hero?  What feats 
did he accomplish? Why is he important in the epic  
of your nation? What are the main features of the 
character? What national values does he represent? 

Наглядным материалом может стать создан-
ная обучающими презентация с иллюстрация-
ми, в которой каждый говорит о герое эпоса 
своей страны. Следующим этапом может стать 
поиск аналогий и  отличий, что поможет сту-
дентам осознать общность и обогатить их меж-
культурные знания.  

Следующим этапом является работа с аутен-
тичным материалом об эпосе Великобритании, 
о таких героях, как Беовульф, король Артур,  
Робин Гуд.  Таким образом, обучающиеся начи-
нают беседовать по данной теме на основе зна-
комого и понятного материала, что стимулиру-
ет коммуникативные навыки. Затем, обдумывая 
сходства и различия собственного и русского 
эпоса, а затем и английского эпоса, они получа-
ют информацию о вариативности и разнообра-
зии культур и  получают возможность культур-
но самоопределиться – определить свое место в 
спектре культур, осознавая себя в качестве по-
ликультурных субъектов диалога культур, что 
обеспечивает переход от мышления и понима-
ния к активной деятельности на иностранном 
языке. В результате такой работы обучающиеся 
полиэтнической группы учатся    ставить себя 
на место других;  проявлять инициативу на ус-
тановление межкультурного контакта  с целью: 
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а) постижения ценностей, духовного наследия 
изучаемой культуры; б) выступления в качестве 
представителя собственной культуры. Кроме 
того, студенты формируют способность  прояв-
лять дипломатичность, прогнозировать и распо-
знавать социокультурные пробелы, ведущие к 
недопониманию, созданию ложных стереоти-
пов, неверной интерпретации фактов культуры, 
приводящих к конфликтам,  принимать на себя 
ответственность за устранение всевозможного 
межкультурного недопонимания, а именно: 

а) объяснять участникам коммуникации реа-
лии родной культуры; 

б) расспрашивать собеседника о значении 
определенных фактов его культуры;  

в) рассказывать о ценностной системе этно-
са, выражаемой через его героический эпос. 

Методика подобного включения экстралин-
гвистической информации в план занятия по 
иностранному языку в полиэтнической группе 
педагогического вуза  позволяет разнообразить 
и интенсифицировать учебный процесс, а на  
основе сопоставления информации о родной и 
иностранной культуре возможно  моделировать 
реальные культурно обусловленные ситуации, 
что  расширяет кругозор учащихся и приближа-
ет их к  работе в полиэтническом социуме. 

Выводы. Владение иностранными языками 
является обязательным требованием современ-
ного российского общества и одной из ключе-
вых компетенций специалиста. Построение вер-
ной образовательной траектории обучению 
иностранным языкам в вузе является одной из 
главных задач высшего педагогического обра-
зования. 

Одним из актуальных направлений проекти-
рования образовательного процесса на занятии 
по иностранному языку в полиэтнической груп-
пе вуза становятся экстралингвистические фак-
торы: отношение к миру и к себе в мире, ценно-
сти, идеалы, убеждения, установки, стереотипы 
мышления и поведения, потребности, представ-
ления и интересы. Данные параметры могут 

стать эффективным педагогическим ресурсом, 
нацеленным на коррекцию тех сфер взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса, 
которые характеризуются повышенными риска-
ми межэтнического недопонимания.  

Становление теории поликультурного обра-
зования привело к усилению интереса к педаго-
гическому проектированию образовательного 
процесса в полиэтнической группе вуза, в кото-
рой особенно актуально  этнокультурное про-
свещение, этнокультурное самосохранение, и 
поддержание социальной адаптации обучаю-
щихся к условиям обучения в российском вузе. 
Для эффективной реализации идей  полиэтни-
ческого образования необходимо использовать 
потенциал предмета «Иностранный язык» с це-
лью взаимообогащения субъектов образова-
тельного процесса, чтобы  познавательные, 
культурные, образовательные интересы и по-
требности обучающихся были удовлетворены в 
полной мере. 

Как показал  опыт работы в полиэтнических 
группах педагогического вуза, учет экстралин-
гвистической информации при планировании и 
проведении занятий по иностранному языку 
позволяет не только актуализировать цели лич-
ностного и профессионального  развития обу-
чающихся, но и повысить их активность на за-
нятиях. Достоинством разработанного метода 
следует также считать его потенциал для вы-
полнения одной из важнейших воспитательных 
функций – консолидации студентов полиэтни-
ческой группы вуза  вокруг общей системы 
профессиональных и духовных ценностей. 

Поскольку практическая потребность в оп-
тимизации образовательного процесса в поли-
этнических учебных учреждениях остается ак-
туальной,  предлагаемая методика проектирова-
ния образовательного процесса по иностранно-
му языку с учетом экстралингвистических фак-
торов является перспективной и требует даль-
нейшей разработки. 
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