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одной из важнейших задач, стоящих перед современ-
ной российской системой образования, является создание благо-
приятных условий для ее интеграции с системами образования 
других государств на равноправной и взаимовыгодной основе1. 
При этом ни в коем случае нельзя потерять специфику обучения и 
воспитания в российских образовательных учреждениях. В связи с 
этим в процессе обучения в целом и в частности иностранным язы-
кам представляется целесообразным применение аксиологическо-
го подхода – философско-педагогической стратегии, предлагаю-
щей ресурсы совершенствования системы образования. Разработка 
и внедрение аксиологических установок и принципов позволит 
возвратить традиционные для российского сознания мировоззрен-
ческие позиции и его системно-ценностные основы2. Применение 
аксиологического подхода можно рассматривать как один из воз-
можных путей решения задачи гуманизации образования.

Это особенно актуально с учетом того, что высшее образование 
сегодня на практике все больше принимает специфическую форму 
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самоорганизации жизнедеятельности, в которой объект образова-
ния ставится в позицию реципиента комплекса профессиональных 
знаний и компетенций, внешне индифферентную к проблеме вну-
треннего самоопределения в категориях смысла бытия3. 

В настоящее время ученые обращают внимание на то, что ни-
когда еще системы ценностей, исповедуемые человечеством, не 
играли столь решающей роли в определении не просто содержа-
ния человеческой истории, но и того, будет ли она иметь продол-
жение или прекратится. То, что называется ценностной пробле-
матикой, таким образом, имеет прямой выход к рассматриваемым 
нами проблемам в области образования. очевидно, что невозмож-
но осуществлять полноценный учебно-воспитательный процесс 
без понимания того, что индивидуальная система ценностных 
ориентаций выступает одной из важнейших подсистем лично-
сти. Указанная система образуется и развивается на протяжении 
жизненного пути человека. В этом принимает непосредственное 
участие вся совокупность его переживаний, возникающих в ре-
зультате взаимодействия с окружающей действительностью. Эта 
система предопределяет формирование психологических основ 
личности, адекватности ее поведения, направления потребностей 
и интересов. При этом целостная и устойчивая система ценно-
стей и определяет зрелость личности. Следует констатировать, 
что человеческие ценности, выполняя функцию стратегических 
жизненных целей и главных детерминантов жизнедеятельности, 
предопределяют нравственные устои и принципы поведения обу-
чающегося. В этом случае личность становится объектом целена-
правленного воздействия. а в этом как раз и принимает участие 
все заинтересованное общество4. 

Преобладающая система ценностей в обществе определяет и 
методы воспитания обучающихся. В этой связи самого присталь-
ного внимания заслуживает воспитывающее обучение, развитие 
которого неразрывно связано с тенденциями, существующими в 
данной социокультурной среде и, несомненно, отражающимися в 
методиках обучения иностранным языкам. 

Иноязычное образование имеет противоречие, которое заклю-
чается в том, что, с одной стороны, существует потребность в орга-
низации воспитательной ценностной коммуникации в процессе об-
учения иностранному языку, а с другой – недостаточно разработан 
вопрос ресурсов реализации этих ценностей. Все это зачастую чре-
вато либо отказом от воспитания вообще, либо тем, что в качестве 
главной задачи ставится самоформирование культурно-языковой 
личности5.
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анализ современных взглядов на роль и место аксиологии в 
образовательном процессе дает представление об особенностях ее 
применения в преподавании иностранных языков, имеющих боль-
шое значение в развитии социальных коммуникаций. 

В этой связи небезынтересно рассмотреть аксиологический 
подход как с точки зрения совокупности ценностных ориентиров 
социокультурной среды носителя языка, так и с точки зрения мо-
тивационных факторов, влияющих на эффективность усвоения 
дидактического материала при преподавании того или иного ино-
странного языка.

В первом случае следует иметь в виду, что социокультурная 
среда того или иного носителя языка имеет свои ценностные ори-
ентиры, которые могут значительно отличаться от ценностных 
ориентиров социокультурной среды субъекта обучения языку, а 
порой и находиться с ними в противоречии. Именно поэтому пред-
ставляется важным не только проявлять известную толерантность 
к существующим особенностям, но и попытаться осознать истори-
ческие корни хотя бы основных ценностных ориентиров данной 
среды. Такой подход поможет в освоении языковых конструкций 
без внутреннего психологического протеста со стороны обучающе-
гося иностранному языку.

Вместе с тем желание проникнуть в сущность указанных осо-
бенностей ценностных ориентиров может стать достаточно убеди-
тельным стимулом для изучения дидактического материала.

Рассмотрим влияние социокультурных особенностей изучае-
мого языка в следующих парадигмах: исторической, лингвистиче-
ской, психологической, дидактической, методической, мотиваци-
онно-личностной.

Исторический ракурс может дать ключ к более глубокому пони-
манию ценностных ориентиров того или социума, что, несомненно, 
будет полезно при изучении соответствующего языка. Знакомство 
с историческим материалом, обнаружение и усвоение возникших 
в ходе исторического развития закономерностей обогатит обучаю-
щегося знаниями, применимыми в коммуникации с изучаемой со-
циокультурной средой.

С точки зрения лингвистики познание развития языка может 
дать стимул к более глубокому осмыслению собственного языка 
субъекта познания. Это в свою очередь позволит повысить уро-
вень восприятия ценностных ориентиров социокультурной среды 
в целом.

Что касается психологической совместимости субъекта позна-
ния с изучаемым языком, то это, пожалуй, самый важный аспект 
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для эффективного восприятия учебного материала. Решающим 
фактором в заинтересованном изучении иностранного языка вы-
ступает внутренняя мотивация обучающегося. Таким образом, вос-
приятие учебного материала через соответствующие ценностные 
ориентиры социокультурной среды играют не последнюю роль в 
изучении иностранного языка.

В основном дидактические постулаты в изучении языков име-
ют универсальный характер. Вместе с тем особенности конкрет-
ного языка могут диктовать и некоторые отличные дидактические 
приемы, более результативные в тех или иных случаях. Примерами 
успешно работающих дидактических методов могут служить:

«Сократовская беседа» – способствует развитию мышления и 
воображения, учит рассуждать логически, применять знания для 
обоснования суждений и выводов, формирует творческие способ-
ности;

«Лабиринт» – помогает выработать быстроту ориентации и 
привлечения знаний в конфликтных ситуациях, когда возможно 
несколько способов решения проблемы; 

«Мозговая атака» и «аквариум» – направлены на формирова-
ние аналитических способностей и творческого мышления. 

В методическом плане вполне оправдывает себя предметно-ин-
тегрированное изучение языков. Изучая тот или иной предмет на 
иностранном языке, обучаемый вместе со знанием предмета от-
тачивает свои познания и в изучаемом языке. При таком методе 
изучение языков становится более целенаправленным, поскольку 
язык выступает как инструмент для решения конкретных комму-
никативных задач. Кроме того, обучающиеся имеют возможность 
лучше познать культуру изучаемого языка, что ведет к повыше-
нию их социокультурной компетенции. Значительный языковый 
материал, пропускаемый через себя, позволяет студентам более 
полно погрузиться в языковую среду, а работа над различными 
темами – выучить специфические термины, определенные языко-
вые конструкции, что, в свою очередь, способствует пополнению 
словарного запаса обучающегося предметной терминологией. Все 
это становится хорошей базой для дальнейшего изучения и приме-
нения полученных знаний и умений. Изучение иностранного язы-
ка и базового предмета одновременно является дополнительным 
средством для достижения образовательных целей и имеет поло-
жительный эффект как для изучения языка, так и самого предмета.

При определении основных принципов методологического 
подхода CLIL в разных европейских странах выделяется четыре 
основных аспекта, охватывающих культурную и языковую среду 
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и направленных на решение предметных и образовательных задач. 
Каждый из четырех аспектов реализуется по-разному в зависимо-
сти от возраста обучающихся, социально-лингвистической среды 
и степени погружения в CLIL. Характерными для занятий в фор-
мате CLIL являются следующие элементы (4 “C” методики CLIL): 
Content – содержание, Communication – общение, Cognition – мыс-
лительные способности, Culture – культурологические знания6. 

Пожалуй, ключевым драйвером в изучении иностранного язы-
ка выступает мотивация личности субъекта обучения. Причем в 
этом случае имеют значение ценностные ориентиры, существую-
щие в конкретном социуме в конкретный исторический период его 
развития. Так, например, мотивацией изучения немецкого языка 
во время Второй мировой войны являлось стремление познать и 
использовать на благо победы язык врага, в то время как в насто-
ящее время существенной мотивацией служит стремление выдер-
жать конкуренцию на рынке труда. 

Экстраполируя аксиологические подходы на другие сферы пе-
дагогической деятельности, можно отметить, что преподаватель, 
организуя образовательный процесс, должен твердо следовать той 
системе ценностей, которая соответствует современному состоя-
нию социума. Это важно, поскольку любые отклонения, заблужде-
ния либо вольные или невольные искажения в системе ценностей 
не замедлят сказаться негативным образом на восприятии обуча-
ющихся. отрицательным последствием этого может стать либо 
ценностная дезориентация, либо следование ложным наборам цен-
ностей, противоречащим особенностям социокультурной среды, 
существующим в настоящее время. 

анализируя существующую практику преподавания иностран-
ных языков, да и образовательный процесс в целом, нельзя не от-
метить отсутствие стройной аксиологической системы, несмотря 
на активное внедрение и использование современных педагогиче-
ских и информационных технологий. Ценностный подход приме-
няется лишь незначительным числом преподавателей-энтузиастов. 
Вместе с тем в этом есть настоятельная необходимость, поскольку 
индивид, усвоивший определенные ценности, может эффективно 
действовать как в профессиональном плане, так и в обычных усло-
виях существования в социокультурной среде.

Неприемлемым на наш взгляд является «технократический» 
подход к преподаванию иностранных языков. Различные меха-
нические способы «натаскивания» без осмысления ценностных 
ориентиров способны внедрить в сознание обучающегося иска-
женные представления об истинном предназначении индивида. 
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В частности, речь идет о практике подготовки к ЕГЭ по иностран-
ным языкам. Составляемые тесты не могут охватить многообразие 
ценностных аспектов, которые обучающийся должен усвоить. Без-
условно, необходимо менять сложившуюся ситуацию. В этой связи 
перед нами стоит важнейшая задача модернизации системы оцен-
ки знаний по иностранным языкам сквозь призму аксиологических 
принципов и постулатов. В противном случае мы можем получить 
критическую массу обучающихся, единственной целью которых 
станет наилучшее применение на рынке труда.

Вместе с тем современная методика обучения иностранным 
языкам в определенной степени отходит от важной задачи вос-
питания молодого поколения в традиционных для российско-
го общества ценностях. При этом развитие личностных качеств, 
на формирование которых направлено иноязычное образование, 
осуществляется путем потребления информационных продуктов, 
имеющих, как правило, западное происхождение и, естественно, 
несущих в себе ценности западной культуры, которые не всегда от-
вечают принципам отечественной социокультурной среды. В этом 
случае проблема решения задачи воспитания через изучение ино-
странных языков не коррелируется с социально-позитивными це-
лями развития нашего общества и, к сожалению, неактуальна. В то 
время как в средней школе еще возможно воспитание, понимаемое 
как некое привитие определенных норм, навыков и умений, осу-
ществляемое посредством других предметов, входящих в програм-
му, то в высшей школе навязывание определенных систем миропо-
нимания практически исключается.

Учитывая приведенные обстоятельства, можно говорить об уни-
кальности современной ситуации в развитии отечественной методи-
ки обучения иностранным языкам. она заключается в ее зависимо-
сти от исследований социокультурных проблем личности, а значит, 
от философии образования. При этом главная ответственность фи-
лософии в этом процессе заключается в том, что в наше время с «про-
блемой человека» как основополагающей приходится сталкиваться 
как с жизненной проблемой, поскольку под вопросом оказывается 
самое существование человека и цивилизации в целом. 

В этой связи представляется, что именно эффективное междис-
циплинарное образование на иностранном языке отвечает требова-
ниям формирования ценностных ориентаций в процессе обучения, 
поскольку включает в себя методологию изучения иностранных 
языков и развития субъектных качеств личности. Эти два элемен-
та, влияющие друг на друга, способны реализовать аксиологиче-
скую составляющую в учебно-воспитательной системе.
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 Владение методологией учебно-познавательной деятельности 
характеризуется как учебная компетенция – способность эффек-
тивного самообразования. Эта способность заключается в осознан-
ной и самостоятельной постановке цели, выборе адекватных спо-
собов, рефлексивной самооценке и саморегуляции своей учебной 
деятельности. другими словами, обучающийся выступает в роли 
«я – учитель»7. Такая позиция представляет основные качества 
личности обучающегося как субъекта учебной деятельности, в ко-
торой самостоятельность и креативность обеспечивают ее самоо-
пределение и саморазвитие в образовательном процессе. В данном 
случае креативность понимается как созидательность, проявляю-
щаяся в создании личностного иноязычного речевого продукта. 
обучающийся самоопределяется, самореализуется, саморазвива-
ется. Все это определяет субъектность учебной деятельности. 

В свою очередь реализация аксиологического подхода позво-
лит рассматривать самостоятельность учащегося как с точки зре-
ния учебных стратегий и действий, так и с точки зрения процессов 
осознания, отражения самого себя в этой деятельности8.

Формирование способности личности осознавать себя в каче-
стве субъекта деятельности непосредственно связано с развитием 
его способности рефлексировать по поводу своего опыта учебной 
деятельности, пропуская его через призму индивидуального со-
знания и образуя на этой основе индивидуальный опыт9. данная 
способность может рассматриваться в качестве показателя сфор-
мированности обучающегося как субъекта учения, имеющего вы-
раженную нормативно-ценностную доминанту и определенную 
степень учебно-познавательной компетенции. И, что немаловаж-
но, ценностно-нормативная составляющая часть продуктивного 
обучения иностранным языкам позволяет рассматривать язык как 
ценностную категорию, ориентирующую процесс обучения и изу-
чения иностранных языков прежде всего на «культурное самоопре-
деление» обучаемого, а не на переориентирование на культурно- 
исторические ценности страны изучаемого языка. 

Как известно, изучение иностранных языков тесно связано с 
основами мировоззрения человека, которые уже заложены в са-
мом языке, даже если это не осознается человеком и не выража-
ется явно. Следовательно, при разработке методов, форм и содер-
жания продуктивного обучения иностранным языкам на различ-
ных его этапах необходимо учитывать аксиологический подход к 
гуманизации содержания образования, имея в виду, что язык как 
средство общения обслуживает и отдельного человека, и его соци-
альное окружение во всех областях деятельности: хозяйственной, 
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общественно-политической, бытовой, в сфере художественной 
литературы и эстетического воздействия, науки и образования, де-
лопроизводства и личной переписки, досуга10. Именно внедрение 
аксиологического подхода в продуктивное обучение иностранным 
языкам поможет сохранить национальное самосознание, культуру 
и ценности, что является важнейшей задачей отечественного обра-
зования.
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