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Понятие семиотического моделирования стало «трендовым» 
в современном интердисциплинарном пространстве. Наиболее узуально 
оно на сегодняшний день в сфере дизайна, экологии, управления эконо
микой. Интересно, что при этом сложно найти четкое определение дан
ного понятия. Если прибегнуть к наиболее популярной на сегодняшний 
день герменевтической стратегии – «загугливанию», в жаргонной терми
нологии, – то всемирная информационная сеть сообщит лишь некоторые 
вторичные сведения, касающиеся выражения «семиотическое модели
рование». Это, дескать, синоним понятия «ситуационное управление»; 
это «пространство чистого творчества», это метод управления и т. д. Да
же в автореферате кандидатской диссертации ландшафтного дизайнера 
из России Л. К. Козыревой, где упомянутый термин вынесен в сильную 
позицию – начало заголовка, – мы не найдем четкого определения того, 
что же автор понимает под семиотическим моделированием [2].

В этой статье мы применяем понятие семиотического моделирова
ния по отношению к образовательному дискурсу. Пожалуй, нет необхо
димости комментировать базовое понятие данной формулировки: мо
делирование – это создание какой-то модели, в нашем случае – модели 
работы с нарративом. Следовательно, требует пояснения определение 
«семиотическое». Семиотика как наука о знаках сформировалась из
начально в лоне философии, опираясь на идеи американского прагма
тиста XIX века Чарльза Сандерса Пирса (1839–1914). Любой знак ха
рактеризовался Пирсом как триада, или, скорее, триединство, которое 
реализуется во взаимодействии трех элементов:

1) материальное средство сообщения (репрезентамен, инструмент,
носитель значения);

2) объект (референт) знаковых взаимосвязей;
3) значение (содержание) знака (интерпретант).
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Принципиальным моментом является то, что ни одно материальное 
средство сообщения – будь то звуки языка, надписи, предметы, поведе
ние или жесты – не может быть таковым средством само по себе: оно 
должно быть включено в функциональные взаимосвязи с двумя другими 
компонентами триады [1, с. 245]. В противном случае он является лишь 
возможностью знака – потенциальным средством сообщения.

Современная система школьного образования в эпоху Googl и Ви
кипедии зачастую ориентирует (пусть не сознательно и, так сказать, не 
«официально») на выполнение домашних заданий именно как потенци
альных средств сообщения, которые никогда (или почти никогда) не ста
новятся реальным для интерпретатора (ученика) и в процессе выполне
ния которых не обнаруживается интерпретант (т. е. содержание знака). 
Так, если ученик получает письменное задание по биологии «написать, 
что такое ГМО», то, пожалуй, самым главным вопросом для него будет: 
каков должен быть объем письменной работы? Получив указание отно
сительно объема, ученик находит соответствующую статью в Википедии 
и механически переписывает из этой статьи столько материала, сколько 
умещается в заданном объеме. При этом зачастую он не только не вни
кает в содержание переписываемого текста, но даже не берет на себя 
труд уяснить, как же, собственно говоря, расшифровывается аббревиа
тура «ГМО». Ни в коем случае не хотим утверждать, что формализм по
добного рода – тотальное явление; всегда были, есть и будут одаренные 
ученики, творчески относящиеся к выполнению любого задания. Однако, 
по нашим собственным наблюдениям, феномен, который я назову «ин
тернетная тупость», приобретает все более угрожающий характер, па
губно отражаясь не только на процессе усвоения знаний учащимися, но 
даже на их способности самостоятельно осуществлять мыслительный 
процесс.

В течение последних лет преподаватели иностранного языка регу
лярно сталкиваются с упомянутой «интернетной тупостью», когда текст 
на исходном языке целиком вставляется в окно google translate, а затем 
результат при минимальной обработке сдается в качестве выполненно
го задания. В результате текст как минимальная семиотическая единица 
утрачивает свой образовательный потенциал. По этой причине нам бли
же понятие «нарратив» как способ бытия повествовательного текста.

Это бытие может достаточно убедительно обнаруживаться во все
мирной информационной сети. Интернет-пространство живого (зачастую 
интерактивного) языкового дискурса предоставляет преподавателю ино
странного языка невероятные возможности, за которыми не «угонится» 
ни одно самое современное пособие. На сегодняшний день именно в 
Интернете можно найти публицистический текст по любой актуальной 
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проблеме, причем вместе с обсуждениями пользователей сайта. В таких 
текстах представлена лексика самых разных стилистических уровней, 
что позволяет осваивать дискурсивное пространство живого разговорно
го языка и практически заменяет непосредственное общение с его носи
телем. Конечно, от таких возможностей, предоставляемых Интернетом, 
отказываться нецелесообразно.

Немаловажно при этом, что одна из ключевых задач современного 
образовательного процесса – культурная социализация обучающихся. 
Важнейшей же составляющей социального опыта на сегодняшний день 
наряду с полученными знаниями и навыками практической деятельности 
является опыт эмоционально-ценностного отношения людей к миру и друг 
к другу [4, с. 46]. Кроме того, любое текстовое задание призвано погру
зить обучаемого в культурный контекст. Именно культура рассматривается 
педагогикой современной школы (как средней, так и высшей) как основа 
подготовки специалиста, ведь именно культура охватывает все виды че
ловеческой деятельности [5, с. 9]. Следовательно, лингвистическая со
ставляющая курса иностранного языка не может быть самоцелью для пре
подавателя. Фонетика, грамматика, морфология и синтаксис изучаемого 
иностранного языка формируют базис для самостоятельного моделирова
ния образовательных нарративов, в рамках которых наиболее оптимально 
усваивается культурный контекст. Впрочем, и сам образовательный нарра
тив стал предметом активного обсуждения в области дидактики [см., напр.: 
3]. Непосредственным субстратом такого моделирования может служить 
учебный нарратив.

Текст на иностранном языке в современном лингвокультрном про
странстве должен восприниматься как сигнальное поле. В этом смысле 
он и становится семиотическим нарративом, под которым мы понимаем 
многомерное смысловое пространство текста, актуализируемое при по
мощи всевозможных релевантных той или иной образовательной задаче 
маркёров, своеобразных «маяков». 

В качестве примера предлагаем текст журналистки из Берлина Хай
ке Шмолль с выразительным заголовком «Direktoren schlagen Alarm» 
(«Директора бьют тревогу») и не менее выразительным подзаголовком 
«Jeder zehnte neue Lehrer hat keine pädagogische Ausbildung» («У каждого 
десятого нового учителя нет педагогического образования») [7]. 

Как всякий публицистический текст, упомянутый журналистский очерк 
отличается проблемной формулировкой тезисов, а также каскадной фак
тографией (в том числе с приведением статистических данных). Первый 
из таких тезисов открывает очерк в качестве своеобразной аннотации 
всей статьи:
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Weil in ganz Deutschland Lehrer fehlen, stellt der Staat viele Seitenein-
steiger ohne pädagogische Erfahrung ein. Eine Schulform ist davon be-
sonders betroffen. 

Попытаемся заставить «врага» (Google-переводчик) работать на нас. 
Вот какой вариант перевода предлагает компьютер:

Поскольку во всей Германии не хватает учителей, государство на-
нимает много новичков без педагогического опыта. Особенно страда-
ет один тип школ.

Преподаватель обращает внимание на слово «Seiteneinsteiger», 
переведенное как «новичок», и предлагает студентам узнать больше 
о самом этом понятии. В первую очередь рекомендуется рассмотреть 
со студентами данное слово в ряду синонимов: Ersti, Erstsemester, 
Gelbschnabel, Newbie, (Jung)Spund, Grünschnabel, Dachs, Greenhorn, 
Frischling, Newcomer, Novize, Nachwuchs, Anfänger, Neuzugang, Neuling, 
Seiteneinsteiger, Quereinsteiger, Neueinsteiger. 

После всех возможных классификационных и идентификационных 
манипуляций (осуществляемых, конечно же, с помощью учителя) ауди
тория приходит к выводу о том, что наиболее широко употребляемым 
наряду с «Seiteneinsteiger» является понятие «Quereinsteiger»: для него 
существует даже отдельная статья в Википедии: https://de.wikipedia.org/
wiki/Quereinsteiger. Примечателен тот факт, что у этой статьи нет русскоя
зычного эквивалента, что снижает шансы ленивых студентов на возмож
ность получить готовую информацию, не работая с текстом на немецком 
языке. 

Отдельного комментария заслуживает выражение из аннотации 
«eine Schulform». Действительно ли здесь идет речь о «типе школ» (как 
это перевел Google), преподаватель предлагает выяснить из дальнейше
го контекста избранного нарратива.

Конкретные стратегии работы с предложенным текстом может опре
делять как преподаватель, так и сами студенты. Так, можно спросить сту
дентов, какие темы из грамматики или какие коммуникативные ситуации 
вспоминаются в связи с тем или иным предложением. Уже первое пред
ложение: «Von den 29.000 Lehrern, die im vergangenen Sommer eingestellt 
wurden, war fast jeder zehnte ohne pädagogische Ausbildung» содержит 
в себе несколько «сигналов» для создания различных семиотических на
рративов.  Это не только собственно проблема школьного образования и 
нехватки учителей в ФРГ (в первую очередь начальной школы) как воз
можность моделирования дискуссии. Это также те грамматические явле
ния, которые представлены в приведенном отрывке: употребление стра
дательного залога глагола, относительного придаточного предложения, 
атрибутивных окончаний, предложно-падежное управление. 
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В рамках задачи моделирования семиотического нарратива особый 
интерес представляют комментарии читателей. Один из них озаглавлен 
«Schüler loben Quereinsteiger sogar!» («Школьники даже хвалят нович
ков!») и отличается выразительными чертами разговорного стиля. Сво
еобразная загадка обнаруживается уже в первом предложении: «Von 
meinen SuS bekomme ich eines wirklich oft zu hören: Können Sie nicht den 
anderen Lehrern mal dasselbe beibringen, was wir bei Ihnen lernen?». Пу
тем постепенного выяснения смысла аббревиатуры SuS (Spiel- und 
Sportverein) обучаемые не только получают информацию об особом 
образовательном формате ФРГ, но и о жаргонном использовании учите
лями данной аббревиатуры как гендерно нейтральной номинации уча
щихся. 

В процессе моделирования семиотического нарратива при работе 
с текстом на иностранном языке следует руководствоваться принципами 
аутентичности, прагматичности, профессиональной адекватности, а так
же принципом учета потребностей и ожиданий самих обучающихся [6, 
с. 187–188]. Вместе с тем, использование указанного подхода позволяет 
в полной мере представлять учебный текст как текст культуры, т. е. та
кую систему знаков, которая, кроме языкового значения, обладает целым 
спектром значений в культурной семиотической системе – семиосфере, 
по Юрию Лотману. В этом случае в рассматриваемом тексте важна лю
бая разновидность информации со знаковым характером, выполняющая 
культурную функцию, – от конкретного грамматического явления до гло
бальной социальной проблемы.
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