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Аннотация: Формирование и развитие иноязычной дискурсивной компе-
тенции студентов инженерных и экономических направлений подготовки 
в настоящее время представляется актуальной задачей методики. Для по-
вышения эффективности обучения иноязычному дискурсу на занятиях по 
иностранному языку в высшей школе авторы предлагают использовать се-
миотический подход как теоретико-методологическую основу организации 
образовательного процесса.
В статье анализируются понятия иноязычной дискурсивной компетенции 
и дискурса с точки зрения семиотики; определяются ключевые понятия се-
миотического подхода в обучении иностранному языку. Предлагается вы-
делить в составе дискурсивной компетенции семиотическую составляющую 
и структурировать данный компонент исходя из особенностей когнитивных 
стилей обучающихся. Приводятся результаты эксперимента по применению 
семиотического подхода в ходе формировании и развитии иноязычной дис-
курсивной компетенции.
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Повышение эффективности обучения иностранному 
языку бакалавров неязыковых направлений под-
готовки по-прежнему является актуальной задачей 

методической науки. Несмотря на то, что современные 
студенты проявляют интерес к изучению дисциплины, 
стремятся овладеть иностранным языком, который се-
годня представляется одним из универсальных ключе-
вых навыков современного человека и специалиста, 
уровень иноязычной коммуникативной компетенции вы-
пускников оставляет желать лучшего [23]. На наш взгляд, 
проблема наиболее заметна при оценке уровня развития 
иноязычной дискурсивной компетенции студентов.

Иноязычная дискурсивная компетенция (далее – 
ИДК) определяется нами как способность обучающего-

ся воспринимать, понимать, интерпретировать, а также 
самостоятельно выстраивать устные и письменные ком-
муникативные высказывания разных функциональных 
стилей на иностранном языке. 

Многие исследователи признают приоритетной за-
дачу совершенствования ИДК (А.А. Алмазова, И.В. Но-
вицкая, А.Г. Горбунов, О.В. Лущинская, Л.П. Тарнаева и 
др.). Так, Н.И. Алмазова и И.В. Новицкая рассматривают 
дискурсивную компетенцию как цель современного 
обучения иностранным языкам. По мнению ученых, 
способность строить дискурсы различных стилей речи 
основывается на понимании разных видов текстов 
приаудировании и чтении и предполагает правильное 
применение лингвистических средств, в зависимости 
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от типа высказывания, ситуации общения, коммуника-
тивных задач [1]. 

О.В. Лущинская называет формирование дискурсив-
ной компетенции в качестве одной из целей професси-
онально-ориентированного обучения иностранному 
языку в вузе [18]. Л.П. Тарнаева поддерживает данную 
точку зрения, говоря о том, что в настоящее время дис-
курсивное направление в иноязычном образователь-
ном процессе обращено к дискурсу как самостоятель-
ному объекту обучения [24]. Резюмируя, Л.П. Тарнаева 
и О.Г. Плехова отмечают, что во многих исследованиях 
в настоящее время основой создания моделей обуче-
ния иноязычной речевой деятельности становится дис-
курс-ориентированный (дискурсный, дискурсивный) 
подход, направленный на формирование коммуника-
тивных умений восприятия и продуцирования дискур-
са «с учетом социальной, профессиональной, речемыс-
лительной, процессуальной, текстовой составляющей» 
[25, с. 425-426].

Иноязычная дискурсивная компетенция/ речевая 
компетенция входит в состав иноязычной коммуника-
тивной компетенции (наряду с лингвистической, со-
циолингвистической, социальной, социокультурной, 
стратегической и другими), ее структура представлена 
знаниями, умениями и навыками, включенными в си-
стемный, лингвистический, социокультурный, тексто-
вый, жанровый, формальный, стратегический, тактиче-
ский (прагматический) компоненты ИДК [8, стр. 169]. 

Систематизируя научный и лингводидактический 
опыт по проблеме формирования и развития иноязыч-
ной дискурсивной компетенции в работах таких ученых, 
как Т.А. Ван Дейк, Э. Бенвенист, И.В. Карасик, М.Л. Мака-
ров, Н.Д. Арутюнова, А.А. Кибрик, А.Г. Горбунов, В.П. Ко-
нецкая, Л.М. Гриценко, Т.А. Демидова, И.В. Салосина, мы 
пришли к выводу, что развитие ИДК студентов нелинг-
вистических направлений подготовки в процессе обу-
чения иностранному языку должно происходить через:

 — учет профессиональной направленности, инди-
видуальных и этнокультурных особенностей об-
учающихся; 

 — формирование способности воспринимать и 
передавать информацию на разных уровнях ком-
муникативного взаимодействия: знаковом, сло-
весном, межъязыковом, околоязыковом, искус-
ственном;

 — понимание различных регистров, модусов и жан-
ров дискурса, функциональных стилей;

 — освоение наиболее употребительных типов дис-
курса, составляющих основу бытового и профес-
сионально-ориентированного общения, и осо-
бенностей их построения;

 — формирование и развитие дискурсивных знаний, 
навыков и умений, входящих в структурные ком-

поненты ИДК: системный, лингвистический, соци-
окультурный, текстовый, жанровый, формальный, 
стратегический и тактический (прагматический), 
знаковый (семиотический).

Эффективность процесса обучения обеспечивает-
ся с помощью создания необходимых условий при его 
организации. Выделяются мотивационные педагогиче-
ские условия формирования иноязычной дискурсив-
ной компетенции будущих инженеров (Л.М. Гриценко, 
Т.А. Демидова, И.В. Салосина; о профессиональной под-
готовке на русском языке граждан иностранных госу-
дарств в технических вузах РФ): 1) профессиональная 
направленность, 2) индивидуализация, 3) учет этно-
культурных особенностей [9].

Поскольку глобальной целью формирования ИДК 
студентов неязыковых направлений подготовки явля-
ется осуществление эффективной межкультурной ком-
муникации, а ее успешность обусловлена способностью 
порождения и восприятия дискурса, при организации 
обучения мы считаем важным принимать во внимание 
тот факт, что коммуникация как цель и как средство 
обучения может осуществляться разными способами. 
Исходя из этого различают несколько уровней комму-
никативного взаимодействия: знаковый (семиотиче-
ский), словесный (лингвистический), межъязыковой 
(металингвистический), околоязыковой (паралингвисти-
ческий), искусственный (синтетический) [15]. В реальной 
коммуникативной ситуации данные формы общения но-
сят не изолированный, а смешанный характер.

Понятие дискурса является центральным в про-
цессе формирования ИДК, оно синонимичнопонятию 
текста, но не тождественно ему. Типология дискурса 
охватывает такие категории, как регистр, модус, жанр, 
функциональный стиль [12; 8]. Выделяются следующие 
характеристики дискурса: актуальность, динамичность, 
функциональность, ситуативная обусловленность, нали-
чие коммуникантов, наличие лингвистических и экстра-
лингвистических элементов (Т.А. Ван Дейк, Э. Бенвенист, 
И.В. Карасик, М.Л. Макаров, Н.Д. Арутюнова и др.). Дан-
ные характеристики, а прежде всего наличие лингвисти-
ческих и экстралингвистических элементов, позволяют 
предложить идею применения семиотического подхода 
для увеличения эффективности формирования и раз-
вития ИДК студентов профессиональных направлений 
подготовки. 

Семиотика представляет собой науку о коммуника-
тивных системах и знаках, которые используются в про-
цессе общения (М.Ю. Лотман) и исследует 1) способы 
передачи информации, 2) свойства знаков и знаковых 
систем в человеческом обществе и природе, в самом 
человеке. К исходным понятиям семиотики относятся: 
коммуникация, информация, знаковая система, знак, 
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денотат, сигнификат, концепт, знаковый код, семиозис, 
семиосфера.

Знак в семиотике понимается как абстрактный или 
материальный объект, репрезентирующий в человече-
ском сознании и деятельности другой объект или явле-
ние. В качестве знака могут выступать объекты самого 
разного типа: абстракции, предметы, явления, свойства, 
отношения, действия и так далее. Знаки создаются и ис-
пользуются в коммуникационном или трансляционном 
процессе для приобретения, хранения, преобразования 
и передачи сообщений (информации, знаний) или ком-
понентов сообщений какого-либо рода [29].

Семиотический подход активно развивается в об-
разовании [30], понятия педагогической семиотики и 
семиотики образования разрабатываются учеными как 
компоненты прикладной семиотики [4; 17; 21; 32]. Про-
цесс обучения, как и процесс коммуникации, с точки 
зрения семиотики, представляет собой непрерывное 
взаимодействие субъектов образовательной деятельно-
сти с различными видами знаков и знаковых систем, что 
можно учитывать для увеличения эффективности об-
разовательного процесса. Особое значение, по нашему 
мнению, учет семиотической составляющей приобрета-
ет в обучении иноязычному дискурсу, так как в данном 
случае происходит не только коммуникация в процессе 
обучения, но и обучение коммуникации.

Текст и дискурс достаточно подробно рассмотрены в 
семиотическом аспекте (Р. Барт, Р. Водак, Т. ван Дейк, Г. 
Кресс, В. Лиуэн, В.И. Карасик, М.М. Бахтин, А.Г. Богданов, 
Е.Ф. Киров, В.А. Райскина, И.Л. Пересторонина, Е.С. Пань-
кова и др.). В настоящее время в контексте семиотики 
активно изучаются рекламный дискурс [11; 3], политиче-
ский дискурс [5; 16], медиадискурс [10; 2; 28]. Интересны-
ми представляются работы о семиотике циркового дис-
курса [20], семиотике «вакцинофобского» дискурса [22], 
семиотика интернет-мемов [26], социальной рекламе 
как креолизованном тексте (визуализация образа воина 
в рекламных плакатах 2020-х гг.) [31].

Таким образом, мы увидели, что неотъемлемой ча-
стью дискурса и дискурсивной компетенции являются 
знаки. Семиотическая составляющая представлена сре-
ди отличительных характеристик дискурса и является 
важным аспектом процесса коммуникации. В связи с 
этим в своей работе мы выделяем знаковый (семиотиче-
ский) компонент иноязычной дискурсивной компетен-
ции, в который мы включаем знания, умения и навыки 
речевого взаимодействия посредством лингвистиче-
ских и экстралингвистических знаковых систем.

Реализация семиотического подхода в формирова-
нии и развитии иноязычной дискурсивной компетенции 
предполагает дальнейшее структурирование ее знако-

вого компонента с учетом профессиональной, индиви-
дуальной и этнокультурной составляющих, для этого мы 
предлагаем использовать когнитивные стили или типы 
интеллекта Г. Гарднера [7; 13; 14] для учета индивиду-
альных и этнокультурных особенностей обучающихся, 
а также профессиональной направленности обучения 
в процессах восприятия, переработки и передачи ин-
формации. Подтверждение наших умозаключений о 
семиотическом подходе к обучению с помощью теории 
Гарднера мы находим в работах других исследователей 
[6; 27; 30; 19]. 

В содержании дискурса и структуре знакового ком-
понента дискурсивной компетенции мы выделяем 
лингвистический (фонетическая, лексическая, грам-
матическая, стилистическая составляющие) и экс-
тралингвистический (логико-математическая, визу-
ально-пространственная, телесно-кинестетическая 
(моторно-двигательная), эмоциональная, музыкально-
ритмическая, внутриличностная, межличностная, есте-
ственно-научная составляющие) компоненты. В первом 
случае мы говорим о типах знаков и знаковых системах, 
во втором – о компонентах дискурсивной компетенции, 
знаниях, умениях и навыках речевого взаимодействия 
посредством знаков данных типов.

Использование основ семиотики в процессе форми-
рования ИДК, по нашему мнению, возможно как через 
содержательный (содержание различных дискурсов), 
так и через процессуальный аспект (учет особенностей 
процесса общения в условиях различных коммуника-
тивных ситуаций, процесса обучения в ходе занятий по 
иностранному языку). Практическую пользу семиотиче-
ского подхода в повышении эффективности формирова-
ния иноязычной дискурсивной компетенции мы видим: 

 — со стороны непосредственно коммуникации 
(осознание обучающимися разнообразия форм 
и средств общения, развитие речевых умений и 
навыков вербальной и невербальной коммуника-
ции для эффективного речевого взаимодействия;

 — со стороны организации образовательного про-
цесса (диверсификация упражнений, способов и 
приемов обучения для учета профессионально-
значимых ориентиров, индивидуально-личност-
ных и этнокультурных особенностей обучающих-
ся с целью обеспечения успешности усвоения 
учебного материала).

Разработанность семиотического подхода в обра-
зовании в целом, а также фундаментальные исследова-
ния в области семиотики дискурса дают возможность 
определить ключевые методические понятия, а также 
направления научной работы в методике обучения ино-
странному языку. 

Семиотический подход в обучении иностранному 
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языку – это понимание содержания обучения иноязыч-
ной речевой деятельности как совокупности знаковых 
систем и методическая организация продуктивного об-
разовательного процесса через работу с ними на основе 
законов семиотикив соответствии с целями и задачами 
обучения.

В контексте исследования, нацеленного на повы-
шение эффективности формирования иноязычной дис-
курсивной компетенции с помощью семиотического 
подхода, мы определяем знак как минимальную еди-
ницу дискурса, представленную в содержательном или 
процессуальном аспекте обучения иностранному языку, 
обеспечивающую восприятие или передачу информа-
ции в процессе коммуникативной деятельности. При 
этом знак выступает в роли средства общения, а также 
средства обучения. Под знаковой системой мы понима-
ем совокупность знаков в процессуальном и содержа-
тельном аспектах обучения, объединенных на основе 
определенного признака или функции.

Применение семиотического подхода в процессе 
формирования и развития иноязычной дискурсивной 
компетенции основывается на следующих принципах:

 — принцип осознания учебного процесса как сово-
купности различных знаковых систем; 

 — принцип полисенсорности и учета индивидуаль-
ных познавательных различий обучающихся;

 — принцип вариативности знаков и знаковых си-
стем в обучении, их комплексности и взаимос-
вязи, а также дифференциации в соответствии с 
определенными свойствами и характеристиками;

 — принцип учета полифункциональности, ресурс-
ности и контекстности лингвистических и экстра-
лингвистических знаковых элементов;

 — принцип вариативности образовательной дея-
тельности и осознанного использования функ-
циональных возможностей знаков и знаковых 
систем в работе с учебным материалом с учетом 
синтаксического, семантического и прагматиче-
ского аспектов;

 — принцип учета профессиональной направленно-
сти и этнокультурных особенностей студентов, 
учета и развития индивидуально-личностных осо-
бенностей и субъектных свойств обучающихся.

Учет семиотической составляющей может осущест-
вляться как комплексно на протяжении всего образо-
вательного процесса, так и фрагментарно на отдельных 
этапах обучения. Применение семиотического подхо-
да на занятиях по иностранному языку показало свою 
эффективность в рамках экспериментальной работы 
по развитию иноязычной дискурсивной компетенции 
студентов инженерно-экономического факультета Фи-
лиала Псковского государственного университета в  
г. Великие Луки. 

В краткосрочном пробном обучении, охватившем 
два учебных занятия по дисциплине «Английский язык» 
приняли участие 23 обучающихся группы первого кур-
са (направления подготовки: 08.03.01 «Строительство», 
38.03.01 «Экономика») (2023–2024 учебный год). Экс-
перимент предполагал: 1) анкетирование эксперимен-
тальной (11 человек) и контрольной (12 человек) групп 
для определения учебных предпочтений студентов в 
соответствии с разнообразием содержания семиоти-
ческой составляющей ИДК (использование в обучении 
и в процессе коммуникации вербально-лингвистиче-
ских, логико-математических, визуально-простран-
ственных, телесно-кинестетических (моторно-двига-
тельных), эмоциональных, музыкально-ритмических, 
внутриличностных, межличностных, естественно-на-
учных знаков и знаковых систем); 2) проведение обу-
чения по теме «Студенческая жизнь в России и за рубе-
жом», в рамках которого студенты экспериментальной 
группы работали с семиотически обогащенными тек-
стами, условно-речевыми и речевыми упражнениями, 
которые соответствовали их учебным предпочтениям 
(студенты контрольной группы получили стандартные 
тексты и задания из учебного пособия); 3) выполнение 
обеими группами ряда письменных и устных итоговых 
заданий для определения эффективности обучения 
дискурсивным умениям и навыкам в иноязычной рече-
вой деятельности. Результаты исследования показали, 
что студенты экспериментальной группы справились 
с итоговым заданием (объем и качество выполнения 
оценивались в баллах по 30-балльной шкале) в сред-
нем на 20% успешнее, чем участники контрольной 
группы, что позволяет говорить о том, что применение 
семиотического подхода способствует повышению эф-
фективности развития ИДК.

Таким образом, по результатам нашей работы мы мо-
жем сделать следующие выводы.

1. Процесс обучения иноязычному дискурсу, как и 
процесс непосредственно коммуникации пред-
полагает непрерывное взаимодействие с различ-
ными знаками и знаковыми системами. В связи 
с этим для наиболее успешного формирования 
иноязычной дискурсивной компетенции обучаю-
щихся необходимо выделить и учитывать на заня-
тиях по дисциплине «Иностранный язык» семио-
тический компонент в составе ИДК.

2. Учет семиотической составляющей и ее компо-
нентов в процессуальном и содержательном 
аспектах обучения позволяет эффективно ис-
пользовать индивидуально-личностные, этно-
культурные особенности и профессионально 
значимые качества обучающихся в образова-
тельной деятельности по иностранному языку на 
всех уровнях коммуникативного взаимодействия 
для 1) повышения эффективности иноязычной 
коммуникации, 2) для повышения эффективно-
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сти образовательного процесса. 
3. Применение семиотического подхода в рамках 

учебного процесса оказывает положительное 
влияние на эффективность формирования и раз-
вития иноязычной дискурсивной компетенции 
студентов. Увеличение эффективности обучения 
достигается за счет учета разнообразия спосо-

бов восприятия, переработки, хранения и пере-
дачи информации через содержание текстов и 
диверсификацию упражнений и приемов работы 
с учебным материалом, что позволяет использо-
вать сильные стороны студентов, учитывать их 
учебные предпочтения и повысить мотивацию 
обучающихся в целом.
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