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ЛИНГВОДИДАКТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

   ▄ Н.Д. Гальскова

Аннотация. Статья посвящена обоснованию границ объектно-предметной обла-
сти современной лингводидактики, которая определяет в настоящее время методо-
логические основы лингвистического образования, интегрирующего в себе различные 
процессы и, прежде всего, процессы обучения языку и овладения человеком языком. 
В работе представлен авторский взгляд на историческую эволюцию данной пред-
метно-объектной области и ее современное состояние, а также дана характерис-
тика трех уровней осуществления научного поиска в методике обучения иностран-
ным языкам: эмпирического, теоретического и метатеоретического. Показана 
содержательная и функциональная специфика каждого из уровней, вскрыта тесная 
их взаимозависимость, отражающая сложную связь между лингводидактической 
теорией и образовательной практикой. Особое внимание уделяется обоснованию 
связи лингводидактики с методологией и описанию проблематики методологических 
исследований в лингводидактической сфере. 
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Abstract. The article is devoted to substantiating the boundaries of the object-subject 
area of modern linguodidactics, which currently substantiates the methodological 
foundations of linguistic education, integrating various processes and, above all, the 
processes of language learning and human language acquisition. The article presents 
the author’s view on the historical evolution of this subject-object area and its current 
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state, and also describes three levels of academic research in the theory of teaching 
foreign languages: empirical, theoretical and metatheoretical. The content and 
functional specifics of each of the levels are shown, and the close relationship between 
them is revealed, reflecting the complex relationship between linguodidactic theory 
and educational practice. Special attention is paid to substantiating the connection 
of linguodidactics and methodology and describing the problems of methodological 
research in the linguodidactic sphere.

Keywords: linguodidactics, linguistic education, teaching foreign languages, language 
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В российской интерпретации лингводидактика, или теория обучения иностранным 
языкам представляет собой одну из структурных частей общей методики обучения 
иностранным языкам как науки. Лингводидактике соответствует теоретический уро-
вень осмысления лингвообразовательных проблем, структурирования и описания 
получаемых при этом лингводидактических и методических знаний. Выстраивание 
границ предметно-объектной области лингводидактики, т.е. области, которую она 
должна теоретически осмыслить и описать с помощью соответствующей термино-
логии, проходит в пределах исследовательского пространства общей методики. Из-
вестно, что данное пространство исторически эволюционировало под воздействием 
разнообразных факторов, наполнялось многоаспектными и сложными проблемами, 
связанными с обоснованием по меньшей мере трех групп закономерностей: (1) обу-
чения иностранным языкам, (2) овладения обучающимся этим языком, (3) лингвоо-
бразования.

Закономерности обучения иностранным языком, ставшие традиционным объек-
том исследовательского интереса методики с самого начала ее существования, т.е. 
со второй половины XIX в., не утратили своего значения до настоящего времени. 
При этом дидактическая категория «обучение иностранным языкам», под которой 
традиционно дидакты понимают «целенаправленный и организованный процесс 
взаимодействия учеников и учителей, направленный на решение учебных задач, 
в результате которого учащийся овладевает знаниями, умениями, навыками, раз-
вивает личностные качества» [1, с. 107], занимает центральное место в понятийном 
аппарате методики как науки. В ней особо подчеркивается, что само обучение ино-
странным языкам отличается двумя важными признаками. Первый из них — это 
его деятельностный (процессуальный) характер, объясняемый тем, что речь идет 
об обучении такому виду деятельности, как иноязычная речевая деятельность, 
представляющая собой «процесс реализации мысли в слове» [2, с. 273], т.е. речевое 
общение, средством осуществления которого является чужой язык — язык стра-
ны изучаемого языка. Второй признак обучения иностранному языку, а именно его 
двусторонность, обусловлен его связью с целенаправленным учебно-воспитатель-
ным процессом, который складывается из двух составляющих: преподавания, т.е. 
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 деятельности учителя по передаче учащимся специально отобранных и методиче-
ски организованных «иноязычных знаний, навыков, умений, а также способов ком-
муникативно-познавательной деятельности на изучаемом языке» [3, с. 10] и учения, 
или активной учебно-познавательной деятельности изучающих иностранный язык, 
нацеленной на овладение обучающимися передаваемым им учителем учебного со-
держания. При этом в методике особо отмечается, что успешность и качество ре-
шения этих задач во многом определяются степенью взаимосогласованности двух 
названных выше процессов: преподавания языка и изучения языка и, следователь-
но, целостности «основных компонентов учебного процесса, определяющих отбор 
материала для занятий, формы его подачи, методов и средств обучения, а также 
способов его организации» [2, с. 301]. Из данных компонентов и отношений между 
ними складывается методическая система, которая традиционно демонстрирует 
взаимозависимость содержания, организации и результата деятельностей препо-
давания и изучения языка. При этом в качестве системообразующего параметра, 
объединяющего все эти компоненты в органическую целостность, выступает цель 
обучения иностранным языкам, а результирующим продуктом являются соответ-
ствующие знания, навыки и умения, личностные качества и свойства. Из них скла-
дывается способность изучающего иностранный язык (на определенном уровне) 
практически использовать этот язык в качестве средства непосредственного и опос-
редованного общения с его носителями в различных социально-детерминирован-
ных ситуациях, а также как инструмента познания.

Итак, обучение иностранному языку — это специально психологически, педагогиче-
ски и методически организуемая, планомерная и систематически осуществляемая дея-
тельность, специфическими чертами которой являются: 1) взаимодействие (совместная 
деятельность) учителя и ученика и учащихся друг с другом; 2) передача в ходе этого 
взаимодействия учителем ученику определенного лингвокультурного опыта: речево-
го (иноязычного), социокультурного, когнитивного, учебного и др.; 3) усвоение и вос-
произведение учащимся данного опыта в соответствии с заданной целью и ситуаци-
ей общения; 4) регламентированность специально отобранного учебного содержания 
(языкового, речевого, социокультурного, метапредметного и т.д.) образовательными 
ценностями и целями; 5) наличие специальных средств, способов и технологий работы 
с этим содержанием.

Поворот общей методики к закономерностям процесса овладения человеком ино-
странным языком и артефактами иной культуры в отрыве от естественного контек-
ста их бытования в учебных условиях произошел в 70-е годы прошлого столетия. 
Этот поворот был весьма значим для методической сферы в целом, он ознаменовал 
начало нового этапа ее развития, обусловленного, прежде всего, порожденными тем 
временем общественными потребностями в практическом владении иностранны-
ми языками и результатами многочисленных психологических, психолингвистиче-
ских и методических исследований того времени. Данные исследования показали, 
что изучение учеником иностранного языка — это форма его (ученика) внутренней 
активности, проявляемая им в процессе учебно-познавательной, коммуникативной, 
когнитивной деятельности на данном языке. Ее целью и результатом является ов-
ладение школьником специальным образом отобранных и методически организо-
ванных языковых и речевых элементов. Иными словами, изучая иностранный язык, 
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учащийся овладевает им, что проявляется в его способности на определенном уров-
не практически использовать неродной для него язык в качестве средства общения 
и познавательного инструмента. При этом установлено, что успешность в форми-
ровании данной способности в учебных условиях во многом определяется направ-
ленностью процесса обучения на личность изучающего иностранный язык, что дает 
основание расценивать этот процесс как важный фактор не только его (школьника) 
речевого, коммуникативного, но и личностного (когнитивного, социального, эмо-
ционального и др.) развития.

Заметим, что данные инновационные для того времени деятельностные и социаль-
но-когнитивные идеи определили вектор развития методики в сторону глубокого тео-
ретического осмысления закономерностей не только обучения иностранным языкам, 
но и присвоения человеком в учебных условиях определенного лингвокультурного (ре-
чевого, коммуникативного, когнитивного, социокультурного, учебного, эмоционально-
го, социального и др.) опыта. Обоснование обозначенных закономерностей стало осу-
ществляться в тесной взаимосвязи с такими антропогенными феноменами, как язык, 
культура, общество (многоязычное, поликультурное), личность (языковая и социально-
психологическая), ее компетентности, что привело в методике к серьезным изменениям 
структурного и методологического плана, которые выразились в конечном итоге в при-
нятии ею идеи о своей методологической комплексности и, следовательно, о разных 
уровнях осуществления ею научных изысканий [4, с. 8–27]. Как известно, в результате 
подобного методологического сдвига в методической науке возникла лингводидакти-
ка, которая несмотря на свойственные ей, как и любой социально-гуманитарной науке, 
антропный принцип исследований, обращение к экстралингвистическим данным, ши-
рокое использование вербально-пояснительных методов объяснения научных фактов 
и явлений, стала более убедительно (нежели это могла в свое время делать общая мето-
дика) демонстрировать свою способность выдерживать сравнение с другими академи-
ческими науками. 

В конце прошлого столетия в область научных интересов лингводидактики, по-
мимо проблем обучения языку и его изучения, овладения и владения языком, во-
шло обоснование закономерностей лингвистического образования. Они стали 
анализироваться и описываться с разных точек зрения: системной, ценностной, де-
ятельностной, социальной, когнитивной и личностной. В настоящее время данные 
закономерности представляются в формате сложной социальной системы, состо-
ящей, как следует из социологии образования [5, с. 48], из таких взаимосвязан-
ных и взаимозависимых структурных элементов, как ценность, цель, содержание, 
тип коммуникации внутри этой системы и коммуникации с внешним социальным 
миром, методы и образовательный результат. Кстати, обращение к данной систе-
ме самым естественным образом укрепило статусные позиции лингводидактики 
как науки и обусловило необходимость моделировать широкий метапредметный 
образовательный контекст, выходящий за пределы «интересов» языка», но фор-
мируемый с его помощью. Это позволило установить, что система лингвообра-
зования не ограничивается, как система обучения иностранным языкам, рамками 
только учебно-воспитательного процесса. Она требует постоянного выхода в ши-
рокий социокультурный контекст, а этот контекст насыщен лингвообразователь-
ными ценностями и смыслами, социально значимыми явлениями и процессами. 
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Поэтому в системной взаимосвязи всех названных выше конструктивных элемен-
тов лингвообразовательной системы первичной является ценность. Она насыщает 
все другие ее составляющие аксиологическим значением, позволяя ей не только 
формировать у обучающегося коммуникативные, когнитивные, социокультурные, 
познавательные и др. компетентности, обеспечивающие ему способность и готов-
ность к межличностному и межкультурному общению и познавательной деятельно-
сти на изучаемом языке, но и, используя развивающие ресурсы и образовательный 
потенциал изучаемого учебного предмета, воспитывать в нем личностные качества 
и свойства, характеризующие его как субъекта образовательных и социальных про-
цессов, как носителя родной лингвоэтнокультуры и ценностно-смысловой системы 
отношений, как субъекта познания и как субъекта межличностного и межкультур-
ного взаимодействия. Поэтому данная система имеет специфическую функцию — 
создавать благоприятные условия (т.е. благоприятную образовательную среду и об-
разовательный процесс) для развития у обучающегося мировосприятия на уровне 
разных языков и культур, а также для воспитания у него средствами иностранного 
языка и культуры в процессе его активной деятельности по их изучению ценностно-
смысловой структуры, нравственности, духовности. 

В отличие от системы обучения иностранному языку, которая, как отмечалось 
выше, интегрирует в себе три важные составляющие: преподавание, изучение, ов-
ладение, лингвообразовательная система включает в себя такие сложные и взаимо-
связанные процессы, как воспитание, развитие, образование и обучение. При этом 
первые три процесса совершаются на основе и в ходе обучения (единство препо-
давания и изучения) языку, результатом которого является овладение изучающим 
иностранный язык лингвистическими и социокультурными знаниями, языковыми 
навыками и речевыми умениями, способами учебно-коммуникативно-познаватель-
ной деятельности на изучаемом языке и с помощью данного языка. Приобретение 
школьником лингвокультурного опыта, приобщение его к языковой и концептуаль-
ной картинам мира инофонов, познание им иной системы ценностей и иных миро-
воззренческих установок должны сопровождаться воспитанием у ученика социаль-
но значимых качеств и личностных свойств, о которых речь шла выше, развитием 
его индивидуального мировосприятия, компетентностей и способностей. Обучение 
призвано способствовать интеллектуальному и эмоциональному восприятию иной 
и родной лингвокультур, лучшему осознанию школьником особенностей каждой 
из них, их общности и отличий, своих этно-культурно-исторических истоков и сво-
ей национальной системы ценностей.

Необходимо заметить, что признание современной лингводидактикой важности ис-
следования закономерностей не только обучения иностранному языку и овладения им 
в учебных условиях в отрыве от естественного контекста его бытования, но и лингвоо-
бразования с его акцентуацией развивающих, воспитательных и общеобразовательных 
смыслов учебной дисциплины «Иностранный язык» существенным образом расши-
рило исследовательское поле этой науки. При этом она, как и любая наука, предстает 
по меньшей мере в двух взаимозависимых ипостасях. Ее можно, в первую очередь, 
рассматривать как специфическую исследовательскую деятельность, осуществляемую 
с помощью комплекса познавательных действий. Он хорошо известен в методологии 
науки и, естественно, актуален и для лингводидактики. Но в ее рамках комплекс позна-
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вательных действий получает свою содержательную специфику, объясняемую особен-
ностями объектно-предметной области данной науки. Так, поскольку лингводидактика 
является теоретико-прикладной педагогической наукой, ее познавательные действия 
касаются, во-первых, добывания, систематизации, анализа, классификации нового тео-
ретического и эмпирического знания о закономерностях обучения языку, овладения 
языком и образования в области иностранных языков, обоснования места и роли этого 
нового знания в традиционно устоявшемся понятийно-категориальном аппарате дан-
ной науки, и, во-вторых, объяснения и обобщения фактов и явлений лингвообразова-
тельной практики, проверки рабочих гипотетических положений, выдвигаемых в ходе 
теоретических изысканий. Инновационный и развивающийся характер данной науки 
обусловливает осуществление ею также таких познавательных действий, как осмысле-
ние и уточнение тех новых семантических смыслов, которые приобретают ее традици-
онные понятия и категории на каждом историческом отрезке общественного и научного 
развития, и др. 

Вторая ипостась лингводидактики как науки реализуется в виде теории как наибо-
лее совершенной формы организации лингводидактических и методических знаний 
разного уровня и вида, порожденных в процессе лингводидактического познания, осу-
ществляемого с помощью названного выше набора познавательных действий. Данная 
теория представляет собой целостную систему этих знаний и отличается, впрочем, 
как и любая научная теория, следующими общеметодологическими характерными 
чертами: концептуальная связность, содержательная целостность и относительная ста-
бильность [6, с. 248]. 

Подобная функциональная дихотомия лингводидактики как науки позволяет ей 
определять методологические основы научных изысканий в лингвообразовательной 
области и осуществлять выбор соответствующих познавательных действий, а получае-
мые в ходе лингводидактического научного поиска результаты обобщаются в формате 
метатеории, которая выступает в качестве своеобразной нормы и эталона для всех су-
ществующих сегодня методических научных отраслей и теорий, а также для лингвоо-
бразовательной практики. Следовательно, лингводидактика, будучи по своей сути ин-
тегративной наукой, систематизирует и обобщает широкий фонд лингводидактических 
и методических знаний, привлекая в этих целях данные базовых и сопряженных с нею 
наук, что дает ей основание описать в формате метатеории научную картину «лингвоо-
бразовательного мира» определенного исторического этапа его развития, С этой точки 
зрения можно сказать, что данная наука создает теоретические основы методики обу-
чения иностранным языкам и лингвистического образования, проводимых в ее области 
исследований, а также обосновываемых лингводидактических концепций и методиче-
ских подходов, реализуемых в образовательной практике в соответствии с требовани-
ями времени. 

 Следует сказать, что в настоящее время научный поиск в лингвообразова-
тельной области и структурирование получаемых при этом лингводидактических 
и методических знаний проводятся на трех познавательных уровнях: эмпирическом, 
теоретическом и  метатеоретическом, или ценностном, которые уже получили свое 
описание в лингводидактике [7], Каждому из этих уровней свойственны определен-
ные познавательные действия, исследовательские методы, способы интерпретации 
и обобщения полученных результатов. Между названными уровнями существует 
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 тесная связь, но она обладает не логическим характером, а, как подчеркивается в фи-
лософии науки [8] отличается содержательно-интерпретационной выводимостью од-
ного из другого. 

Например, научные факты и их взаимообусловленности, получаемые по резуль-
татам наблюдения за процессом преподавания и изучения иностранных языков, 
овладения языком, составляют тот эмпирический опыт и то эмпирическое науч-
но-методическое знание, которые позволяют не только теоретически осмыслить 
новые семантические смыслы традиционных методических феноменов (к приме-
ру, методическая система, цель обучения иностранным языкам и др.), но и оце-
нить эффективность их внедрения в актуальный лингвообразовательный процесс, 
установить качество новых теоретических конструктов, выстраиваемых в ходе на-
учно-методических изысканий, и проверить на практике их надежность, опреде-
лить коэффициент их полезного действия для реального преподавания и изучения 
иностранных языков. Собственно говоря, в этом и состоит теоретико-прикладной 
смысл лингводидактики как науки: теория адресована исключительно образова-
тельной практике, а практика окропляет теорию своими реальными фактами и яв-
лениями. При этом именно эмпирический уровень познания стремится устано-
вить связь между исходными эмпирическими знаниями, т.е. реальностью или тем, 
что есть в практике обучения («сущее»), и теоретическими абстрактными поло-
жениями, моделями, которые дают идеальное представление о том, какой должна 
быть эта практика, и что для этого может предложить теория («должное»). Особую 
значимость имеет система диссеминации нового научно-методического знания, 
целенаправленного продвижения в практику обучения иностранным языкам про-
дуктивных методических идей. Вместе с тем практика свидетельствует, что внутри 
этой системы нередко возникают большие противоречия, в первую очередь, между 
сущим и должным. Эти противоречия выражаются, в частности, в столкновении 
недоверия практикующих преподавателей к тем теоретическим конструктам и иде-
альным постулатам, которые предлагаются лингводидактикой (например, модели 
«иноязычной коммуникативной компетенции» или «вторичной языковой лично-
сти» и др.), и негативных оценок со стороны авторов этих конструктов и постула-
тов уровня профессиональной подготовки преподавательских кадров. Преодолеть 
обозначенные противоречия — значит «приблизить» практику и теоретически вы-
строенную идеальную конструкцию друг к другу, что, безусловно, становится воз-
можным при наличии ряда обстоятельств. К их числу можно отнести, например, 
как высокий уровень квалификации автора/-ов теоретических конструктов, моде-
лей, систем, так и его/их умение излагать свои идеи ясным и доступным учителю 
языком. Существенным обстоятельством можно считать также уровень осмысле-
ния и понимания разработчиками теоретических идей реальной образовательной 
практики, потребностей и возможностей ее субъектов по отношению к иностран-
ным языкам, традиций в области преподавания языков и образовательного смыс-
ла новых методических решений. Конечно, особая роль отводится также педагогу, 
его профессионализму, который проявляется, в частности, в индивидуальных ин-
терпретациях учителем теоретически обоснованных актуальных закономерностей 
преподавания и изучения языка, овладения человеком языком, языкового образо-
вания, а также в его готовности и способности адаптировать предлагаемые ему те-
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оретические постулаты к своим реальным условиям преподавания. К сожалению, 
нередко можно наблюдать несовпадение декларативных заявлений учителя и его 
практических действий: постоянное оперирование актуальной терминологией со-
временной теории обучения иностранным языкам и приверженность устаревшим 
технологиям обучения.

«Должное» в лингвообразовательной научной области представляется с помо-
щью тех основных понятий и категорий, законов, принципов, постулатов, аксиом 
и др., которые определяются лингводидактикой на теоретическом уровне познания 
и из которых образуется концептуальный корпус проектируемой системы обучения 
иностранным языкам и/или лингвообразовательной системы, научной теории. По-
следняя репрезентирует интеграцию логически взаимосвязанных и взаимозависи-
мых системных знаний об общих закономерностях, устойчивых связях и ключевых 
признаках таких исследуемых лингводидактикой феноменах, как: а) обучение (пре-
подавание + изучение) иностранному языку, в процессе которого учащиеся при-
общаются к новому для них языку и артефактам и явлениям иной культуры с опо-
рой на их родную лингвоэтнокультуру; б) овладение учащимся неродным для него 
языком как средством общения (на определенном уровне) с носителями данного 
языка и иной культуры, а также как инструментом познания и совершенствования 
своих компетентностей; в) личностно-развивающий, воспитательный и ценностно-
смысловой потенциал иностранного языка как образовательной дисциплины. Эти 
знания репрезентируют каждый из названных лингводидактических феноменов 
в виде определенного комплекса взаимозависимых элементов, объединенных в еди-
ную систему знаний, способов и средств осуществления познавательных действий 
в методической области. И здесь также, как и на эмпирическом уровне, проявляется 
теоретико-прикладной характер лингводидактики: она выстраивает систему, с од-
ной стороны, с опорой на имеющиеся эмпирический опыт и эмпирическое знание, 
позволяет их оценивать и совершенствовать, а с другой — создает абстрактный про-
дукт, который является результатом теоретического размышления ученого, и пред-
лагает его практике в виде инновационной лингвообразовательной модели, или тех-
нологии обучения. 

Научно-методические изыскания третьего — метатеоретического (ценностного) 
уровня познания — структурируют знания, которые имеют ярко выраженную фило-
софскую нагруженность за счет обращения к философии не только, как это всегда было 
принято в методике, применительно к области целеполагания. Философия как базисная 
наука методики призвана оказать последней помощь при определении ее философских 
оснований, а сегодня и при обосновании ценностей и смыслов ее исследовательских 
объектов, равно как и лингвообразования и обучения иностранному языку. Уровень 
доказательности получаемого при этом знания обусловлен тем, насколько последова-
тельно и корректно лингводидактика использует основные положения методологии 
методики [6], которая базируется на общих (методологических) принципах и методах 
научно-исследовательской деятельности и классификации методов получения научного 
знания, обоснованных в методологии науки [8; 9 и др.] и на отраслевой методологии 
педагогических исследований [10–12], обосновывающей знания о специфике, законо-
мерностях и тенденциях развития педагогической науки, ее связях с другими науками 
и с практикой. 
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Высказываемые в этих работах идеи о разных значениях понятия «методология» 
и их соотнесение с двумя ипостасями лингводидактики как науки, о которых речь 
шла выше, дают основание выделять методологию научно-методического исследо-
вания и методологию лингводидактики как отраслевой методологии науки. Если 
проблемное поле первой составляет изучение специфики общенаучных методов ис-
следования, когнитивных приемов, познавательных действий в методической об-
ласти, то второй — специфика методической науки (лингводидактики и методики 
обучения иностранным языкам), ее понятийно-категориального аппарата, процесса 
научно-методического познания и используемых при этом методов и закономерно-
стей исследований. Таким образом, сфера научных интересов методологии лингво-
дидактики намного шире, чем научная область методологии научно-методического 
познания. Так, методология лингводидактики рассматривает историю, тенденции 
и перспективу развития методической науки, обосновывает объектно-предметную 
область каждой из ее составляющих, анализирует их связи с базисными и сопряжен-
ными науками. В свою очередь, знания, касающиеся процесса научно-методическо-
го познания, призваны продемонстрировать его эволюционный характер, вскрыть 
его особенности на каждом историческом витке методической науки, дать описание 
тому знанию, которое порождается на конкретном этапе ее развития и каждом уров-
не научно-методического познания, уделив при этом особое внимание структуре 
данного знания, способам не только получения его, но и проверки, закономерно-
стям развития семантических и ценностных смыслов знания. В результате и форми-
руется научное представление о самой методической науке и ее понятийно-терми-
нологическом аппарате. 

На основании сказанного выше можно утверждать, что круг проблемных вопросов 
методологии лингводидактики свидетельствует о широте ее объектно-предметной 
области. Эту область составляют не только вопросы, связанные с проектированием, 
реализацией, анализом и оценкой теоретико-прикладной деятельности по обучению 
иностранным языкам и лингвистическому образованию, но и вопросы, касающиеся 
научного статуса самой науки, специфики проводимых ею научных исследований. 
Их решение — прерогатива прежде всего лингводидактики, которая во всех своих 
ипостасях (и как система научно-методических знаний, и как специфическая познава-
тельная деятельность в области обучения иностранным языкам и лингвообразования) 
и на разных методологически значимых уровнях научно-методических изысканий 
(эмпирическом, теоретическом и метатеоретическом) способна проводить методоло-
гические исследования и создавать методологические основы современного лингвис-
тического образования. Содержание присущей этой науке методологической функ-
ции [13] должны составлять не только исследование, реконструирование и описание 
специфических исследовательских методов (методология научно-исследовательской 
деятельности), но и методологическая рефлексия самого научного поиска, его цен-
ностей, смыслов, результатов.

Поскольку лингводидактика, как любая и научная отрасль, отражает особенности 
культуры, адекватной конкретному историческому этапу развития общества с прису-
щей ему системой ценностей и ценностно-смысловых отношений, в качестве ее (на-
уки) важной задачи выступает обоснование ее т.н. смыслоценностного потенциала, 
а также смыслоценностных ресурсов лингвообразования и обучения иностранным 
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языкам. Поиск этого потенциала и ресурсов, а также их педагогическая и методи-
ческая интерпретация составляют стратегический вектор развития лингводидактики 
как методологической основы лингвообразования. Получаемые на всех трех назван-
ных выше уровнях познания ценностно-значимые, теоретические и эмпирические ре-
зультаты, во-первых, получают свое воплощение в т.н. когнитивном багаже, идеалах, 
нормах и ценностях лингводидактики, рассматриваемой в двух вышеобозначенных 
ипостасях, во-вторых, всегда, как было уже подчеркнуто, адресуются исключитель-
но образовательной практике, которая способна подтверждать или опровергать их. 
Продуцируемая лингводидактикой совокупность взаимообусловленных и взаимосвя-
занных теоретических результатов и эмпирических данных, выражаясь в методиче-
ских подходах, лингвообразовательных концепциях и научных теориях, определяет 
методологическую базу лингводидактических и методических исследований и де-
монстрирует интегральную сущность лингводидактики, которая для их обоснования 
привлекает широкий спектр знаний из разных научных отраслей. Иными словами, 
порождаемые лингводидактикой системные научно-методические знания, имеющие, 
как подчеркивалось выше, большое значение для всех современных методических 
направлений, составляют основу их методологических положений, выступающих 
в качестве фундамента обучения иностранному языку как процессу совершения 
обучающимся «своей лингвокогнитивной и интеллектуально-эмоциональной дея-
тельности» [14, с. 20], нацеленной на развитие, воспитание и образование ученика 
средствами иностранного языка и иной культуры. Данный тезис является еще одним 
подтверждением важности обращения лингводидактики к методологическому обе-
спечению как осуществляемых ею в образовательном секторе научно-методических 
исследований, так и ее научного состояние и репутации. Это обращение позволяет 
полнее обозначить специфическую связь лингводидактической теории с лингвообра-
зовательной практикой и продемонстрировать обоснованность и актуальность мето-
дологических позиций данной науки.
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