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Аннотация
Статья рассматривает феномен полифункциональности на примере образования в целом, 
иноязычного образования как более специализированного явления и таких его составля-
ющих, как деятельность педагога, материалы и тексты, технологии и упражнения. В статье 
обоснована необходимость разработки и применения особых образовательных средств 
в  соответствии с комплексными целями и ожидаемыми интегративными результатами 
университетского иноязычного образования. К ним авторы относят полифункциональные 
упражнения, обеспечивающие эффективное   становление универсальных и предметных 
компетенций. В статье описаны основные характеристики полифункциональных упражне-
ний и представлен комплекс условий для их проектирования на практических занятиях по 
иностранному языку в вузе. Авторы приводят примеры полифункциональных упражнений, 
используемых на занятиях по иностранному языку, и обосновывают потенциал их примене-
ния на занятиях по другим предметам.
Ключевые слова: полифункциональность, иноязычное образование, интегративные резуль-
таты, универсальные компетенции, иноязычная коммуникативная компетенция, полифунк-
циональные упражнения.
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Abstract
The article deals with the phenomenon of multifunctionality in the education context, particularly 
in university foreign language education, considering teacher and student activities, materials and 
texts, as well as technologies and tasks. It demonstrates the need for the development and application 
of specific educational tools which are based on complex goal focus and expected integral outcomes 
of university education. Multifunctional tasks are considered to be an effective way to form and to 
enhance both key and subject-specific competences. The article describes the main characteristics of 
such tasks and the essential conditions to implement them in university foreign language classrooms. 
Examples of multifunctional tasks intended for foreign language learning are presented and their 
potential for teaching non-language subjects is also outlined.
Keywords: multifunctionality, foreign language education, integral outcomes, key competences, 
foreign language communicative competence, multifunctional tasks.

Введение
Актуальность исследования. Ориентация Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов поколения 3++ на компетентностный подход  приводит 
к необходимости новых способов достижения интегративных результатов универ-
ситетского образования. Цель работы – рассмотреть полифункциональный харак-
тер современного образования в целом и на примере университетского иноязыч-
ного образования показать возможности использования полифункциональных 
упражнений/заданий для достижения его интегративных результатов. Авторы ис-
следуют вопрос дидактического потенциала полифункциональности университет-
ской дисциплины «иностранный язык» с позиций взаимосвязанного становления 
всего комплекса целевых компетенций выпускника, а также возможностей проек-
тирования упражнений/заданий для реализации этого потенциала.

Основными понятиями, использованными в тексте статьи, являются понятия 
«функция» и «полифункциональный» в контексте теории образования. Термин 
«функция» является междисциплинарным, употребляемым в широком спектре 
наук. В энциклопедических, философских, социологических словарях функция 
в обобщенном виде определяется как роль, назначение, исполнение или круг де-
ятельности, внешнее проявление свойств объекта, комплекс операций. Соответст-
венно термин «полифункциональный» (многофункциональный) понимается как 
одновременно выполняющий несколько функций. Очевидно, что, когда рассматри-
ваются функции какого-то объекта (процесса), подразумевается, что они проявля-
ются при выполнении субъектом определенных действий (деятельности) для до-
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стижения результатов. Если речь идет о полифункциональности, то имеется в виду 
возможность достижения агентом нескольких результатов при выполнении опре-
деленного действия (действий) с использованием какого-то средства (средств). 
Полифункциональность присуща многим естественным объектам и процессам. 
Вместе с тем человек может специально задавать это свойство своим действиям 
(или каким-то объектам – средствам), создавая особые условия или применяя раз-
личные средства деятельности, руководствуясь соображениями рационализации, 
экономии времени или ресурсов, удобства и эффективности деятельности. 

Методологические основы полифункциональности образования
По сути, любое образование имеет полифункциональный характер, поскольку, 

даже если обучение/учение имеет узкую задачу, при его реализации обязательно 
достигаются множественные результаты, т.  к. в учебной деятельности активизи-
руются различные психические процессы обучающегося, вольно или невольно им 
приобретается разнообразный опыт и формируется отношение к выполняемым 
действиям, средствам, содержанию.

В ХХ веке в педагогической теории полифункциональный характер образова-
ния отражался в понятиях «учебно-воспитательный процесс», «развивающее об-
учение», «воспитывающее обучение» и т.  п. Одним из базовых принципов обра-
зования выступал принцип единства обучения, воспитания и развития. В рамках 
каждого урока/занятия выделялись специальные задачи обучения, воспитания 
и развития обучающихся независимо от ступени образования.  Хотя в трактовке 
данного принципа существовали некоторые различия, однако исследователями 
подчеркивалась важность всей системы функций учебно-воспитательного про-
цесса для достижения его главной цели – всестороннего и гармоничного разви-
тия личности. Так, в теории целостной личности В. С. Ильина «главная, основная 
функция целостного учебно-воспитательного процесса состоит в формировании 
личности в целом и отдельных ее качеств в единстве, когда формируемое качество 
так стимулируется учебно-воспитательным процессом, что работает на целое, спо-
собствует развитию его целостных свойств, испытывая одновременно их объеди-
няющее, координирующее влияние» (Il'in, 2012, p. 7). В работах В. С. Ильина идея 
совокупности функций учебно-воспитательного процесса в целях развития гармо-
ничной, всесторонне развитой личности получила наиболее полное обоснование.

Ключевым понятием современной педагогической теории стал термин «обра-
зование», суть которого сводится к неразрывному единству процессов обучения, 
воспитания и развития. Все нормативные документы РФ в сфере общего и выс-
шего образования выдвигают главной целью достижение интегративных резуль-
татов (предметных, метапредметных и личностных). Таким образом, современ-
ная педагогика отдает приоритет таким образовательным условиям и средствам, 
применение которых позволяет в совокупности обеспечивать становление новых 
компетенций обучающихся, как широких (ключевых, универсальных), так и узких 
(в конкретной деятельности, включая профессиональные). Соответственно, обра-
зовательная деятельность должна проектироваться так, чтобы она могла реально 
способствовать а) закреплению ценностей и личностных смыслов действий обуча-
ющихся (мотивационная сфера), б)  операционно-инструментальному обеспече-
нию действий (знания, навыки и умения), в) повышению осознанности действий 
(активизации интеллектуальных процессов). 

ФГОС 3++ высшего образования определяет в качестве результата три группы 
целевых компетенций: универсальные, общепрофессиональные (общие для всех 
направлений подготовки) и профессиональные (конкретные для определенной об-
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ласти подготовки). К универсальным относятся следующие компетенции: готов-
ность и способность выпускников вузов к системному и критическому мышлению; 
к разработке и реализации проектов; к командной работе и лидерству; к комму-
никации на родном и иностранном языках; к межкультурному взаимодействию; 
к самоорганизации и саморазвитию; к безопасности жизнедеятельности (FGOS, 
2018). Связь между целевыми компетенциями проявляется в том, что в реальной 
деятельности они тесно переплетаются. Проявляясь в любых видах деятельности, 
универсальные компетенции имеют широкую сферу функционирования и поэто-
му образуют метапредметное ядро личностного опыта. В совокупности владение 
ими обеспечивает способность субъекта эффективно решать проблемы в разных 
сферах жизнедеятельности, осуществлять её в контексте конкретных предметных 
ситуаций и деятельностей в связи с определенным содержанием (Borzova, 2017). 
Можно утверждать, что эффективность любой деятельности и ее результаты 
в  значительной степени определяются уровнем развития универсальных компе-
тенций. Следовательно, становление личности и субъектности будущего специа-
листа в университете предполагает овладение не только общепрофессиональными 
и профессиональными компетенциями, но и универсальными. Должное внимание 
преподавателей к их развитию повышает качество самой образовательной дея-
тельности, т.  к. при этом происходит как совершенствование метакогнитивных, 
когнитивных и социальных стратегий, так и ценностное самоопределение студента 
относительно будущей профессии.

По мнению эксперта (Scott Santens) специального проекта «Школы и будущее 
трудовой деятельности», образование должно ориентировать обучающихся не 
столько на то, о чем думать, сколько на то, как думать; не заучивая информацию, 
а  перерабатывая и используя ее. Для этого в центре образовательного процесса 
должны быть стратегии творческого, критического, аналитического мышления, 
лежащие в основе способности решать проблемы; побуждение любознательности 
и увлеченности учением; способности к сотрудничеству, взаимодействию и сопере-
живанию (Santens, 2017). Очевидно, что эксперт подчеркивает значимость именно 
универсальных компетенций. Поскольку метапредметные умения и стратегии фор-
мируются и совершенствуются в конкретных предметных деятельностях (Borzova, 
2017; Shemanaeva, 2018), педагогам и методистам необходимо выявлять условия и 
разрабатывать полифункциональные способы и средства, гарантированно позво-
ляющие достигать интегративных результатов в рамках преподавания конкретных 
учебных предметов.

Отсюда следует, что одной из ключевых характеристик образовательного про-
цесса выступает его полифункциональность. В современной педагогике образо-
вательная система рассматривается как целостная деятельность, обеспечивающая 
умственное, эстетическое, нравственное, трудовое воспитание и предметное обуче-
ние учащихся. По словам В. В. Серикова, эти виды воспитания и обучения «неот-
делимы друг от друга и составляют грани единого целого – процесса становления 
личности, ситуации ее развития». «Образовательный процесс является целостным, 
если его субъекты – педагоги и воспитуемые – реализуют в нем свои целостно-сущ-
ностные качества – субъектность, креативность, способность к самореализации. … 
Продуктом целостного педагогического процесса … является не просто личность, 
а  индивидуальность, т.  е. личность, творчески усвоившая культуру, обнаружив-
шая и раскрывшая свой потенциал, овладевшая не только собственной социаль-
ной сущностью, но и специфическим индивидуальным способом существования» 
(Serikov, 2012, p. 17).
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Следовательно, полифункциональная направленность современного образо-
вания не только предполагает достижение интегративных результатов, но и обес-
печивает индивидуализацию и личностную ориентированность всех его состав-
ляющих, что неизбежно требует вариативности, динамичности и мобильности 
образовательной среды, содержания, технологий и средств. 

Современная образовательная реальность характеризуется различными пара-
метрами, среди которых можно выделить растущее влияние информационных и 
сетевых технологий, разработку индивидуальных и коллективных  образователь-
ных траекторий, поиск разнообразных образовательных средств и условий их 
использования, приводящих к становлению уникальной, креативной, активной 
личности. Сегодняшнюю ситуацию наиболее точно можно описать при помощи 
«поли»: полипарадигмальный подход (Kolesnikova, 2001), поливариантное и по-
ликультурное образование, полидисциплинарные исследования, поликультурная 
коммуникация, полифункциональная среда и т. д. 

Термин «полифункциональность» встречается в разных контекстах, педагоги 
пишут о полифункциональных

– образовании (Zagvyazinskii, 2005);
– деятельности педагога (Borytko, 2006; Pozdeeva, 2017); 
– текстах (Semerdzhidi, 2012);
– материалах (Matukhin & Gorkaltseva, 2015);
– технологиях (Asmolov, 1999);
– упражнениях (Borzova, 2008; Kitaigorodskaya, 1986; Passov, 2006; Shemanaeva, 

2017; Solovova, 2002);
– системе контроля (Goncharova, 2011). 
Такое многообразие отражает многосторонность, многофакторность и меж-

предметность системного анализа при разработке вопросов образования. Обобще-
ние результатов такого системного анализа представлено в Схеме 1. 

Полифункциональность иноязычного образования
Рассмотрим концепт полифункциональности в контексте иноязычного обра-

зования. Мы выявили две основные трактовки термина «полифункциональность» 
в данном контексте: узкую и широкую.

Сторонники узкой трактовки рассматривают полифункциональность с пози-
ции достижения предметных результатов иноязычного образования. Так, Г. А. Ки-
тайгородская (Kitaigorodskaya, 1986) выдвинула принцип полифункциональности 
упражнений, обосновывая это положение тем обстоятельством, что в  каждом 
упражнении неизбежно происходит как тренировка или повторение всех язы-
ковых навыков, каждый из которых находится в разной стадии становления, так 
и  развитие всех (или почти всех) видов речевой деятельности. Следовательно, 
большинство упражнений (и в первую очередь речевые) позволяют взаимосвязан-
но решать несколько задач. В трактовке Г. А. Китайгородской  полифункциональ-
ность рассматривается в рамках достижения предметных результатов иноязычно-
го образования. 

Е. Н. Соловова также обращается к определению полифункциональных упраж-
нений, которые играют определяющую роль в совершенствовании иноязычной 
коммуникативной компетенции на всех ступенях овладения иностранным языком. 
Под полифункциональностью в концепции Е. Н. Солововой подразумевается «од-
новременное формирование, повторение, контроль нескольких смежных языко-
вых навыков» (Solovova, 2002, р. 205)
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Широкий подход к трактовке полифункциональности представлен в работах 
Е. И. Пассова. Автор утверждает, что полифункциональность упражнений обеспе-
чивается «за счет включения всех аспектов иноязычной культуры (познавательно-
го, развивающего, воспитательного и учебного) и всех видов речевой деятельности 
(аудирования, говорения, чтения и письма)» (Passov, 2006, р. 215). Это включение 
реализуется при формулировании установок к упражнениям, которые направляют 
внимание обучающихся не на учебный, а на все остальные аспекты, «когда общение 
играет роль механизма образовательного процесса» (Passov, 2006, р.  216), в ходе 
которого происходит овладение речевым материалом. В предложенной трактовке 
исследователь не ограничивается направленностью полифункциональных упраж-

Схема 1. Полифункциональность составляющих образования

•обучение
•социально-педагогическое проектирование
•воспитание
•психолого-педагогическая поддержка
•развитие
•комплексное сопровождение
•сервисная функция
•инклюзивная функция
•здоровьесберегающая функция
•социальная защита

полифункциональность 
образования

• педагогическая,
• проектная,
• исследовательская,
• методическая,
• управленческая
• культурно-просветительская и др.

полифункциональность 
деятельности педагога

• развитие и совершенствование предметных
компетенций

• развитие и совершенствование метапредметных
компетенций

•достижение личностных результатов

полифункциональность 
технологий и упражнений

•конативная функция
•когнитивная функция
•суггестивная функция
•мотивационно-стимулирующая функция
•эмоционально-оценочная функция
•психологическая функция
•аккумулятивная функция и др.

полифункциональность 
материалов и текстов

•оценка деятельности обучающихся
•оценка деятельности преподавателя
•оценка педагогических возможностей
образовательной среды

полифункциональность 
системы оценивания
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нений лишь на получение предметных результатов иноязычного образования, а от-
мечает их познавательный, развивающий, воспитательный и учебный потенциал. 

Концепт полифункциональности в широкой трактовке представлен и в моде-
лях иноязычного образования, направленных на овладение иностранным языком 
для специальных целей. В методике университетского иноязычного образования 
широкое распространение получил «Английский/иностранный язык для специ-
альных целей»: ESP или LSP – English or Language for specific purposes (Dudley-Evans 
& St John, 2011; Hutchinson & Waters, 1987). Данный курс адаптируется к различ-
ному предметному содержанию (иностранный язык для биологов, медиков, эко-
номистов, туристов и т. п.). Другим вариантом широкого подхода является интег-
рированное обучение предметному содержанию и иностранному языку: Content 
and Language Integrated Learning – CLIL (Almazova, Baranova, & Khalyapina, 2017; 
Fortanet-Gomez & Raisanen, 2008). В этих моделях реализуется взаимосвязанное 
обучение иностранным языкам и профессионально ориентированному содержа-
нию конкретного направления подготовки обучающихся (Dudley-Evans & St John, 
2011). Полифункциональный характер данных моделей заключается в постановке 
комплексных целей иноязычного образования и в отборе содержания, интегриру-
ющего общеупотребительные и специфические для определенной специальности 
языковые явления, ситуации и тексты как общего содержания, так и профессио-
нально направленные.

Очевидно, что полифункциональность различных средств и процессов доста-
точно широко используется в практике преподавания иностранных языков. Поли-
функциональный характер иноязычного образования обусловлен природой языка 
и общения, которые реализуют множество самых разнообразных функций. Смысл 
иноязычного образования заключается в овладении языком как одним из средств 
коммуникации, размышлений (формирования и формулирования мыслей), воз-
действия на других людей, понимания и выражения эмоций, самовыражения 
и взаимопонимания, фиксирования информации, ее сохранения, восприятия и пе-
редачи. Эти многообразные функции языка реализуются в соответствующих рече-
вых действиях, которые входят в состав различных видов деятельности (не только 
коммуникативной), обеспечивая взаимодействие людей в разных целях. Естест-
венно, что овладение иностранным языком как средством общения невозможно 
без обеспечения условий для его полифункционального применения в разнообраз-
ных целях и ситуациях. Поэтому подавляющее большинство средств иноязычного 
образования, в том числе упражнения/задания, имеют полифункциональный ха-
рактер, даже если, предлагая их обучающимся, мы имеем в виду одну конкретную 
задачу. Так, если установка требует вычитывания из текста ответов на вопросы, 
то выполнение задачи позволяет и контролировать понимание прочитанного, 
и совершенствовать как навыки чтения вслух, так и фонетические навыки. Однако 
все эти функции, как правило, укладываются исключительно в рамки предметных 
результатов иноязычного образования (узкая трактовка полифункциональности). 

Вместе с тем, содержание современного иноязычного образования включает 
в себя не только узко лингвистические явления и тематику общения для конкрет-
ной ступени, но и такие компоненты, которые отражают интегративный характер 
ожидаемых результатов, необходимых для полноценного общения. Помимо язы-
ковых и речевых, в содержании иноязычного образования можно выделить и дру-
гие аспекты.

1. Культурологический аспект содержания иноязычного образования. В кон-
тексте идеи полифункциональности подготовка обучающихся к межкультурной 
коммуникации предполагает включение студента в диалог/полилог культур раз-
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ного уровня: а) межэтнический диалог культур, т. е. родной культуры и культуры 
народа, говорящего на изучаемом языке; б) межличностный диалог культур, т. е. 
личностных культур взаимодействующих личностей/субъектов; в) «внутрилич-
ностный» диалог культур, т. е. уже сложившейся на данный момент культуры само-
го обучающегося субъекта и осваиваемой им культуры. Таким образом, очевидна 
возможность существенного обогащения культурного пространства иноязычного 
образования.

2. Метапредметный аспект содержания иноязычного образования. В содер-
жание универсальных компетенций, актуализируемых в общении, входят: ме-
тапредметные знания; умения выполнять универсальные действия и применять 
стратегии (цепочки действий, операций в различных комбинациях); технические 
навыки (владение операциями, например, невербального общения, публичного 
выступления); все стратегии мышления (системного, логического, критического, 
дивергентного); метакогнитивные стратегии субъекта, предполагающие саморегу-
ляцию, самоконтроль и рефлексию своих действий. Повышение качества владения 
метапредметным аспектом содержания иноязычного образования позволяет как 
существенно повысить эффективность самого процесса протекания любой дея-
тельности (учения, общения, познания, проектирования, исследования и т. п.), так 
и улучшить ее результаты.

3. Личностный аспект содержания иноязычного образования. Учитывая спе-
цифику иноязычного образовании, можно выделить приоритетные и реально 
формируемые качества личности и субъектности обучающихся при условии их во-
влечения в соответствующую деятельность. К ним мы относим открытость новому 
опыту, уважение к другим людям, их мнениям, традициям и нетерпимость к пред-
убеждениям и предрассудкам, коммуникабельность и доброжелательность в обще-
нии, автономность в деятельности, креативность и т. п. В основе названных качеств 
находятся ценность другого человека, проявляющаяся в уважительном отношении 
к партнеру по общению, к его высказываниям, мнениям, и ценность саморазвития, 
самосовершенствования. Становление данных ценностей происходит в процессе 
иноязычного учебного общения и познания, направленных на достижение всех 
образовательных целей. 

 Встает вопрос, насколько необходимо и реально овладение перечисленными 
выше компонентами содержания в рамках университетского иноязычного обра-
зования. Исследования (Borzova, 2017) показывают, что игнорирование на заня-
тиях именно универсальных компетенций не только вызывает дополнительные 
трудности в самой учебной деятельности по овладению иностранным языком, но 
и затрудняет процесс иноязычного общения, снижая качество речевого продукта 
обучающихся (устного или письменного высказывания на иностранном языке). 
В практике преподавания иностранного языка в университете мы регулярно стал-
киваемся с ситуациями, когда большинство студентов выполняют узко учебные 
задачи на высоком или достаточно хорошем уровне. К таким учебным задачам от-
носятся, например, пересказы прочитанного или прослушанного текста, выполне-
ние стандартных тестов по контролю понимания их содержания (тесты с множе-
ственным выбором, с подстановкой лексики, определением соответствий и т. п.), 
письменное изложение заданного содержания, подготовка презентаций к проекту 
или монологических сообщений по обсуждаемой теме. С точки зрения языковой 
правильности тексты студентов на иностранном языке отвечают требованиям нор-
мативности, что свидетельствует о достаточности предметных результатов (уровни 
иноязычной коммуникативной компетенции В2 – С1). Но при этом многие обуча-
ющиеся стремятся к дословному воспроизведению первичного текста, не все и не 
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всегда способны определить посыл автора, главные смысловые вехи, слабо струк-
турируют информацию во вторичных текстах. Однако изменение ситуации, услож-
нение поставленной задачи за счет максимального приближения ее к реальной, 
повышение требований к ожидаемому продукту в большинстве случаев вызывает 
у обучающихся затруднения в процессе деятельности, снижая качество результа-
тов. Например, если перед студентами ставилась задача использовать информацию 
из прослушанного/прочитанного текста в качестве аргументов для обоснования 
собственного мнения в устном высказывании или эссе, то заметно страдали та-
кие показатели вторичного текста – продукта, как логичность, связанность, обо-
снованность, решение поставленной коммуникативной задачи (метапредметные 
результаты). При этом замечаний по критериям языковой правильности не было 
(предметный результат). Это свидетельствует о недостаточном владении студента-
ми соответствующими универсальными действиями и стратегиями. Преодоление 
указанных проблем возможно лишь за счет применения специальных образова-
тельных средств, в которых имеет место отработка не только собственно языковых 
единиц изучаемого языка, но и универсальных способов переработки информации 
и выполнения интеллектуальных операций, реализуемых средствами иностранно-
го языка.

В ряде исследований рассматривались вопросы достижения интегративных 
результатов иноязычного образования. Так, Р. Оксфорд (Oxford, 1990) подробно 
изучала значимость развития различных метакогнитивных, когнитивных, мнеми-
ческих, социальных, аффективных и компенсаторных стратегий при овладении 
иностранным языком. Исследователи Л. Бачман и С. Палмер (Bachman & Palmer, 
1996) уделяют особое внимание развитию стратегической компетенции (способно-
сти ставить цель, планировать, оценивать ситуацию, сам процесс и его результа-
ты, осуществлять контроль) для качественного владения языком. В. В. Сафонова 
(Safonova, 2004, p. 78) подчеркивает, что коммуникативные способности «формиру-
ются во взаимодействии с когнитивным и аффективным (эмоциональным) разви-
тием личности индивида», а Л. Ли и С. Ларкин (Li & Larkin, 2017) экспериментально 
доказывают, что специальное развитие метакогнитивных знаний и стратегий суще-
ственно влияет на результаты иноязычного образования, в частности на уровень 
владения чтением и письмом на иностранном языке. К наиболее значимым страте-
гиям они относят планирование, контроль и оценивание результатов иноязычной 
деятельности. 

 Таким образом, бесспорен вывод о том, что комплексный характер целей 
и ожидаемых интегративных результатов университетского иноязычного образо-
вания, сложный, многокомпонентный состав его содержания требуют разработки 
и использования особых образовательных средств, позволяющих достигать запла-
нированные результаты. Обобщенной особенностью таких средств является их 
полифункциональность, т.  е. направленность на решение ряда взаимосвязанных 
интегративных задач. 

Полифункциональность упражнений и заданий в иноязычном образовании. 
Характеристики полифункциональных упражнений и заданий

Перечисленные выше компоненты содержания, являясь универсальными, 
обобщенными, вместе с тем адаптируются как к особенностям университетского 
иноязычного образования, так и к конкретным квалификационным требованиям 
по определенному направлению подготовки. Наша идея о полифункциональных 
упражнениях/заданиях заключается в том, что они должны проектироваться таким 
образом, чтобы обеспечить достижение интегративных результатов (предметных, 
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метапредметных, личностных, профессионально значимых) по усвоению различ-
ных компонентов содержания иноязычного образования. В отличие от монофунк-
циональных упражнений, которые направлены на тренировку одного конкретного 
навыка/умения, выполнение полифункциональных упражнений дает возможность 
взаимосвязанного достижения нескольких результатов одновременно. Причем та-
кие результаты не являются побочными эффектами, а специально, целенаправлен-
но планируются преподавателем и задаются в условиях. 

Под полифункциональными упражнениями/заданиями (ПФУ) мы понимаем 
специально спроектированные действия (цепочки действий) обучающихся, выпол-
нение которых способствует взаимосвязанному достижению нескольких интегра-
тивных результатов иноязычного образования.

Их основными характеристиками выступают: 
– направленность на несколько различных результатов (предметных, мета-

предметных, личностных);
– комплексная установка, состоящая из нескольких частей, которые меняют 

фокус внимания обучающегося (например, от языковой формы к речевой интен-
ции, от фактов к смыслу, от восприятия к репродукции и продукции) и показывают 
как план всех действий, так и ожидаемый результат;

– сочетание нескольких взаимосвязанных действий, обязательно включающих 
речевые действия (рецептивные и продуктивные);

– использование средств иностранного языка в процессе выполнения задач 
и оформления результатов.

Чтобы полностью и успешно выполнить ПФУ, обучающимся требуется по-
степенно переходить от учебных действий к речевым и речемыслительным, ком-
бинировать речевые действия и действия других видов деятельности. Объектами 
усвоения в полифункциональных упражнениях выступают как компоненты ино-
язычной коммуникативной компетенции (языковые навыки, речевые умения), 
так и компоненты универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. Продуктами таких упражнений могут быть собственные тексты 
обучающихся на иностранном языке (устные или письменные; монологические 
или в составе диалога/полилога), которые содержат обобщенную информацию 
по какой-то теме/проблеме, собранную из различных источников (текстов, ви-
део и др.), проанализированную студентом (интеллектуальные операции класси-
фикации, сравнения, сопоставления, обобщения и др.), представленную в ряде 
случаев с использованием символических способов (определение структуры, по-
следовательности, связей), интерпретированную (рассуждение, аргументация), 
оцененную (собственная оценка, мнение). Полнота, глубина и точность выпол-
нения таких упражнений/заданий у разных обучающихся на разных этапах рабо-
ты над темой и на разных ступенях иноязычного образования будет различной. 
При этом обобщенным результатом ПФУ выступают изменения в различных со-
ставляющих личного опыта студента.

Условия для проектирования полифункциональных упражнений и заданий
Мы предлагаем комплекс условий для проектирования полифункциональных 

упражнений/заданий на практических занятиях по иностранному языку в вузе.
1. Включение иноязычных речевых действий в состав различных видов дея-

тельности, обеспечивающих активизацию мыслительных процессов, всех страте-
гий мышления обучающихся. Целенаправленный поиск значимой информации 
в разных источниках, включая других людей, ее глубокое понимание, осмысление, 
обсуждение, переработка на иностранном языке в целях познания, общения, вы-
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полнения проекта или исследования создают обогащенную среду, стимулирующую 
к саморазвитию. 

2. Вовлечение обучающихся в коммуникативное взаимодействие друг с другом, 
в сотрудничество как важное условие овладения иностранным языком. Данное 
условие обеспечивает совершенствование коммуникативных универсальных дей-
ствий. Соответственно важным компонентом полифункциональных упражнений/
заданий являются различные формы взаимодействия студентов (парные, группо-
вые, пары сменного состава, по кругу, по станциям).

3. Моделирование полифункциональных упражнений/заданий как целостного 
акта деятельности, чтобы студенты учились определять цель, задачи, мотив и план 
своих действий, отбирать адекватные средства и способы действий, реализуемых 
средствами иностранного языка, получая целевой продукт/результат. 

4. Приоритет проблемного предметного содержания, в котором представлены 
противоположные точки зрения, противоречия и т. п., что требует анализа и обо-
бщения содержания, самоопределения в своей позиции, подтвержденного аргу-
ментами и доказательствами.

5. Создание речевых ситуаций, предполагающих работу в команде, смену парт-
неров, самостоятельную работу, инициативность и творчество в условиях различ-
ных видов деятельности (проектной, исследовательской, игровой и т. п.).

6. Использование ряда приемов, побуждающих студентов к взаимодействию 
в рамках полифункциональных упражнений/заданий (разные студенты – разные 
материалы и задания; передача инициативы студентам; мозговой штурм; использо-
вание символических способов организации информации и т. п.).

Приведем примеры полифункциональных упражнений/заданий, которые 
апробировались в ходе различных экспериментальных проектов (Borzova, 2008; 
Borzova & Shemanaeva, 2019; Shemanaeva, 2017):

– Прочитайте текст, запишите четыре вопроса, на которые отвечает автор, 
и в парах ответьте на них. Затем предложите собственные ответы, аргументиро-
вав их. 

– Вставьте пропущенные части в вопросы на карточках (у каждого студента 
свой вариант), запишите их и дополните своими вопросами в рамках данной ситу-
ации. Затем в парах сменного состава расспросите друг друга, собрав информацию 
о студентах группы для последующего анализа.

– Переведите тексты с фактами по теме на английский язык (у каждого студен-
та свой вариант в рамках одной темы), затем в парах сменного состава сообщите 
их друг другу, собрав полную информацию по теме для последующего анализа и 
обобщения.

Результаты
Апробация ПФУ происходила в ходе экспериментальных исследований как 

одна из сопутствующих задач в разных условиях: 1) в условиях старшей школы 
(Borzova, 2008); 2) в условиях дополнительного профессионального образования 
(Shemanaeva, 2017); 3) в условиях университетского иноязычного образования сту-
дентов неязыковых направлений подготовки (Borzova & Shemanaeva, 2019).

Экспериментальная апробация ПФУ показала, что в ходе их выполнения по-
степенно повышается уровень субъектности обучающегося, степень его самостоя-
тельности. Анализ результатов выявил следующие преимущества ПФУ:

ПФУ представляет целостный акт деятельности, включающий цепочку дейст-
вий, и определяет их конечную цель, благодаря чему обучающиеся начинают осоз-
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навать перспективы первоначальных простых действий как для последующего, так 
и для заключительного, более сложного действия.

Первая часть ПФУ предполагает поиск и восприятие какой-то информации, 
отработку отдельных операций, которые далее будут востребованы в более слож-
ных, интеллектуально насыщенных действиях, что облегчает решение конечной 
задачи.

По ходу выполнения ПФУ меняется фокус сознания обучающегося: от отдель-
ных операций, средств, фактов – к сложным, интеллектуально насыщенным дейст-
виям (формирование и формулирование выводов, собственных оценок, аргумен-
тов, позиций). 

Таким образом, выполняя действия в рамках определенной ситуации, темы, 
проблемы, с примерно одинаковым набором иноязычных лексико-грамматиче-
ских языковых средств (с небольшими вариациями), но с меняющимся фокусом 
внимания и задач, обучающийся получает возможность одновременно достигать 
как предметные, так и метапредметные результаты в своей образовательной де-
ятельности, формируя собственную личностную позицию по проблемному во-
просу. Очевидно, что ПФУ как средство иноязычного образования позволяют 
получать интегративные результаты, соответствующие целям действующих нор-
мативных документов, осваивая при этом многокомпонентное содержание сов-
ременного образования.

Выводы
Весь процесс современного образования следует рассматривать как полифунк-

циональный с точки зрения получения его интегративных результатов. Предметная 
цель и результат выступают как основа для взаимосвязанного развития метапред-
метных компетенций (ключевых или универсальных), профессиональных компе-
тенций (общепрофессиональных и профессиональных) и получения личностных 
результатов (личностные качества и ценности). Соответственно организация 
образовательной деятельности обучающихся в конкретной предметной области 
предполагает создание полифункциональной среды, использование полифункцио-
нальных материалов, средств, технологий, упражнений и заданий для достижения 
интегративных результатов образования, независимо от условий и возраста обуча-
ющихся. В этом проявляется дидактический потенциал полифункциональности 
иноязычного образования. В контексте университетского иноязычного образова-
ния такая интеграция как способствует качественному овладению изучаемым язы-
ком в его разнообразных функциях, так и обеспечивает становление субъектности 
и личности студента в целом. 

Полифункциональные упражнения/задания являются одним из рациональ-
ных, действенных средств достижения интегративных результатов не только иноя-
зычного образования, но и, как мы предполагаем, образования вообще.

Таким образом, реализация идеи полифункциональсти, заданной в интегратив-
ных целях современного университетского образования, на всех уровнях образова-
тельной системы (содержание, условия, технологический компонент) обеспечива-
ет целостность системы и согласованность, действенность ее функционирования.
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