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Аннотация. Представлена технология формирования иллокутивной грамотности препода-
вателя иностранного языка средствами лингвопрагматического анализа в процессе непре-
рывной лингвометодической подготовки. Прагматикон – неотъемлемая составляющая вто-
ричной языковой личности, которая в значительной степени определяет качество коммуни-
кативной компетентности преподавателя иностранного языка. Маркером объема и степени 
сформированности прагматикона вторичной языковой личности является иллокутивная гра-
мотность. Содержанием прагматикона вторичной языковой личности преподавателя ино-
странного языка является владение общекоммуникативными и профессионально-специ-
фическими интенциями, а также отбор стратегий и тактик общения. Выражается прагмати-
кон через совокупность вербальных и невербальных средств в рамках выбранной опти-
мальной коммуникативной стратегии. Для достижения поставленных научных целей разра-
ботана собственная модель вторичной языковой личности преподавателя иностранного 
языка, выделены основные компоненты прагматикона вторичной языковой личности пре-
подавателя иностранного языка, а также описан лингвистический и дидактический потен-
циал иллокутивной грамотности как качественного выражения прагматикона. Предложен-
ная номенклатура умений, составляющих содержательные и формальные аспекты иллоку-
тивной грамотности, является стержневой основой объектов овладения в процессе непре-
рывной лингвометодической подготовки преподавателя иностранного языка. В качестве 
дидактического средства формирования прагматикона предлагается лингвопрагматический 
анализ в единстве его диктальной и модусной частей. Лингвопрагматический анализ, в 
свою очередь, требует сформированности субъектного коммуникативного опыта, владения 
содержательной стороной профессиональной деятельности, а также рефлексивно-аналити-
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ческими умениями. При правильной организации лингвопрагматический анализ реализует 
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Abstract. The technology of developing illocutionary literacy of a foreign language teacher by 
means of linguopragmatic analysis in the process of continuous linguistic and methodical training 
is presented. Pragmaticon is an essential aspect of the secondary linguistic personality, which 
largely determines the quality of communicative competence of a foreign language teacher. Illocu-
tionary literacy is a marker of pragmaticon within the model of second language identity of a for-
eign language teacher. The content of pragmaticon of the secondary linguistic personality of a for-
eign language teacher includes acquisition of basic and specific professionally-related communica-
tive intentions as well as choice of optimal strategies and tactics of communication. Pragmaticon is 
expressed via clusters of verbal and non-verbal expressive means within the chosen strategy. In 
order to achieve the set scientific goals, a model of a foreign language teacher’s secondary linguis-
tic personality was developed, the main components of a foreign language teacher’s secondary lin-
guistic personality pragmaticon were identified, and the linguistic and didactic potential of illocu-
tionary literacy as a qualitative expression of pragmaticon was described. The proposed nomencla-
ture of skills, which constitute the substantive and formal aspects of illocutionary literacy, is the 
core basis for the objects of mastering in the process of continuous linguistic and methodological 
training of a foreign language teacher. Linguopragmatic analysis in the unity of its dictum and 
modus parts is offered as a didactic means of pragmaticon development. Linguopragmatic analy-
sis, in its turn, requires the development of subjective communicative experience, possession of 
the content side of professional activity, as well as reflexive and analytical skills. When properly 
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organized, linguopragmatic analysis implements the subject-methodical core of modern pedagogi-
cal education.  
Keywords: linguistic consciousness, secondary linguistic personality of a foreign language 
teacher, pragmaticon, illocutionary literacy, intention, communicative competence, continuous 
linguistic and methodical education, pedagogical education, curriculum, objects of acquisition by 
learners, linguopragmatic analysis, matrix of analysis, dictum, modus  
For citation: Malev A.V., Gusarova V.S. Illokutivnaya gramotnost’ kak otrazheniye pragmatiko-
na vtorichnoy yazykovoy lichnosti prepodavatelya inostrannogo yazyka: diskursematicheskiy i di-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Прагматический аспект речевой дея-

тельности реализуется субъектами общения 
опосредовано, то есть через применение еди-
ниц сегментного и супрасегментного уров-
ней в речевых ситуациях для решения опре-
деленных коммуникативных задач с помо-
щью целого комплекса вербальных, невер-
бальных и паралингвистических средств, ин-
териоризировать которые возможно только 
посредством принятия этих уникальных 
свойств, параметров и стратегий коммуника-
ции в структуру качеств своей личности. Со-
временный преподаватель иностранного 
языка должен представлять собой образец 
эффективного участника процесса общения, 
реализовывать коммуникативную компетен-
цию, качество сформированности которой 
определяется особенностями вторичной язы-
ковой личности. Достижение стратегической 
цели непрерывной лингвометодической под-
готовки в части овладения способностью и 
готовностью осуществлять эффективное об-
щение становится для преподавателей ино-
странного языка ключевым профессиональ-
ным приобретением на пути совершенство-
вания профессиональной компетентности. 
Посредством овладения знаниями, навыками 
и умениями, составляющими уровень праг-
матикона вторичной языковой личности, 
преподаватель иностранного языка приобре-
тает иллокутивную грамотность, которая 
обеспечивает возможность реализации им 
своих профессиональных функций [1].  

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 
 
С целью научной разработки лингвисти-

ческих и дидактических основ формирования 
прагматикона вторичной языковой личности 
преподавателя иностранного языка в процес-
се непрерывной лингвометодической подго-
товки в нашем исследовании решаются сле-
дующие задачи: 

1) разработать модель вторичной язы-
ковой личности преподавателя иностранного 
языка и определить в ее составе прагматикон 
как сублиматор стратегий и тактик эффек-
тивной коммуникации, в том числе в профес-
сиональном контексте; 

2) описать основные компоненты праг-
матикона вторичной языковой личности пре-
подавателя иностранного языка; 

3) раскрыть понятие иллокутивной гра-
мотности как качественного показателя 
сформированности прагматикона вторичной 
языковой личности преподавателя иностран-
ного языка, определить ее структуру и со-
держание, которые, в свою очередь, будут 
являться объектами овладения в системе не-
прерывной лингвометодической подготовки 
преподавателя иностранного языка. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Вторичную языковую личность участни-

ка межкультурного общения, опосредован-
ного иностранным языком, можно рассмат-
ривать как индивидуально обусловленное 
новообразование, складывающееся внутри 
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языкового сознания  под влиянием внешних 
факторов: среды изучаемого языка или ис-
кусственно созданных коммуникативных 
учебных ситуаций [2; 3]. Понятие языковой 
личности многогранно: существуют термины 
языковой, коммуникативной, этносемантиче-
ской, поликультурной личностей, однако в 
контексте иноязычного образования нами 
был отмечен термин вторичной языковой 
личности как самый валидный за счет нали-
чия в нем социальных, психологических и 
лингвистических компонентов, не входящих 
в контрадикцию с языковой личностью род-
ного языка и подчеркивающих специфику 
иноязычного общения [4–8]. 

В составе вторичной языковой личности 
преподавателя иностранного языка содер-
жится не только вся совокупность лингвоэт-
нокультурных новообразований, присвоен-
ных в процессе лингвометодической подго-
товки, но и способность к осуществлению 
профессионально-методической деятельно-
сти средствами иноязычного общения. При-
менительно к процессу интериоризации ино-
странного языка мы предлагаем следующую 
статическую модель вторичной языковой 
личности, в структуре которой указаны эле-
менты ее содержания, а также пояснена спе-
цификация каждого уровня вторичной язы-
ковой личности, актуальная и необходимая 
для профессиональной деятельности учителя 
иностранного языка (табл. 1). Следует отме-
тить, что в табл. 1 зафиксирована статиче-
ская модель, подробно объясняющая компо-
нентный состав вторичной языковой лично-
сти преподавателя иностранного языка. Ее 
основная задача – зафиксировать и упорядо-
чить единицы знаний, умений, навыков и 
компетенций преподавателя иностранного 
языка, необходимые для реализации успеш-
ной лингвометодической деятельности. 

Принцип ее построения – интеграция 
лингвистических и психологических призна-
ков ее формирования. В связи с этим у вто-
ричной языковой личности выделяются два 
уровня: глоссум и прагматикон. За единицу 
(сегмент) вторичной языковой личности на 
уровне глоссума понимается единица языка, 

которую учащийся должен интериоризовать 
и научиться пользоваться ею автоматизиро-
ванно, иными словами, в рамках глоссума 
формируются языковые навыки (фонетиче-
ские, лексические и грамматические), кото-
рые обеспечат когеренцию (формальную 
связность) продукта речевой деятельности 
или структурную целостность воспринимае-
мой информации вне зависимости от канала 
поступления информации (при аудировании 
или чтении).  

За сформированность дискурсивно-стра-
тегической компетенции в рамках вторичной 
языковой личности отвечает ее прагматикон, 
существующий в двух планах – плане выра-
жения и плане содержания, как в трудах  
Ф. де Соссюра, описывавшего двуплановость 
знака [9]. Под планом выражения понимает-
ся способность использовать сформирован-
ные в рамках глоссума фонетические, лекси-
ческие и грамматические навыки в конкрет-
ной учебно-речевой ситуации, то есть можно 
говорить о их реализации в различных видах 
речевой деятельности и их переходе в разряд 
умений. 

За план содержания прагматикона в 
рамках вторичной языковой личности отве-
чает сформированность у изучающего ино-
странный язык интенциональной или илло-
кутивной грамотности, другими словами, 
способности распознать заложенную адреса-
том или автором прагму и заложить и выра-
зить адекватную коммуникативной ситуации 
собственную интенцию при продукции речи. 
Особо важно отметить, что формирование 
уровней вторичной языковой личности 
(глоссума и прагматикона) не происходит 
автономно и изолированно друг от друга. 
Обучение форме языковых единиц (фонем, 
морфем, лексем и т. д.) не должно останав-
ливаться только на ее отработке, форма все-
гда должна быть сопоставлена со значением 
и функцией единицы (повторяя семиотиче-
ский треугольник), притом что функция од-
ной единицы полиморфна и зависит от кон-
текста, определяющего и меняющего праг-
матическую направленность речевого акта.  
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Таблица 1 
Статическая модель вторичной языковой личности преподавателя 

Table 1 
Static model of a teacher’s secondary linguistic personality 

 
ВТОРИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 

преподавателя иностранного языка 
Глоссум Прагматикон 

– фонемы; 
– морфемы; 
– лексемы; 
– пропоземы; 
– денотемы; 
– диктемы 

План выражения План содержания 
Оформление речи: 
– фонетическое; 
– концептуальное; 
– грамматическое; 
– паралингвистическое; 
– невербальное 

– распознавание интенций авто-
ра/говорящего; 
– способность выразить собственные 
интенции, используя корректное 
оформление речи на всех языковых и 
метаязыковых уровнях; 
– коммуникативная способность;  
– развитие высших психических 
функций – памяти, мышления, внима-
ния, воображения, восприятия, внут-
ренних и социальных эмоций [10];  
– развитие высших когнитивных 
функций – анализа, синтеза, оценки  

Профессиональная спецификация 
На уровне глоссума у преподавателя 
иностранного языка должны быть 
сформированы базовые языковые 
навыки, соответствующие уровню 
владения иностранным языком 
C1/C2 общеевропейской шкалы. 
Стоит отметить, что специфичной 
характеристикой глоссума препода-
вателя иностранного языка будет 
являться владение лингвистическим 
и педагогическим пластом термино-
логической лексики, а также способ-
ность к рецепции и продукции спе-
цифических (по архитектонике) тек-
стов на иностранном языке, обеспе-
чивающих организационно-управ-
ленческий компонент образователь-
ного процесса 

План выражения прагматикона пре-
подавателя иностранного языка за-
ключается во владении всеми видами 
речевой деятельности на уровне, 
соответствующем уроню владения 
иностранным языком C1/C2 общеев-
ропейской шкалы, а также во владе-
нии металингвистическим компонен-
том, сопутствующим говорению, 
чтению, письму и аудированию. 
Стоит отметить, что металингвисти-
ческий компонент преподавателя 
иностранного языка раскрывается не 
только в способности аутентично 
интенсифицировать коммуникатив-
ные стратегии (аналогично условиям 
реальной коммуникации), но и ком-
пенсировать собственный недостаток 
речевых средств или неспособность 
учащихся понять содержание речи 
учителя без перехода на родной язык 

План содержания прагматикона пре-
подавателя иностранного языка за-
ключается в достаточном уровне 
сформированности иллокутивной 
грамотности для выражения специ-
фических для организационно-
управленческой деятельности учите-
ля интенций. Базовыми из этого пе-
речня можно считать следующие 
интенции: 
– интенции, обеспечивающие соци-
альную фасилитацию (избегание 
социальной ингибиции) [11]: 
– похвалу; 
– коррекцию; 
– замечание; 
– прерывание/интервенцию; 
– (не)согласие 

 
 
Стоит отметить, что план выражения 

прагматикона вторичной языковой личности 
говорит о способности обучающегося к им-
манентному анализу дискурса в искусствен-
но созданных учебных ситуациях речевого 
общения, наиболее эффективно демонстри-
рующие речевые интенции, которые нахо-
дятся в локусе контроля, в то время как план 
содержания прагматикона вторичной языко-

вой личности заключается в способности 
обучающихся к холистическому синтезу 
элементов, содержащихся в речевой задаче, с 
целью корректного использования языковых 
сегментов относительно полученной мета-
лингвистической информации. Холистиче-
ский синтез становится возможным исклю-
чительно при развитии коммуникативной 
способности, которая позволяет считывать 
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следующие метакогнитивные социально и 
культурно обусловленные параметры ком-
муникации: 

− коммуникативные стратегии; 
− коммуникативный климат; 
− дифференциация социальных ролей; 
− эго-состояние;  
− транзакционную модель; 
− параметры коммуникативной ситуации; 
− пресуппозиционные культурно-обус-

ловленные знания (в том числе предрассуд-
ки, традиции, обычаи и т. п.). 

Таким образом, совокупность вышепе-
речисленных языковых, речевых, психологи-
ческих и профессиональных новообразова-
ний в сознании человека в процессе лингво-
методической подготовки, которые состав-
ляют вторичную языковую личность, осно-
вываются на формировании у преподавателя 
иностранного языка коммуникативной ком-
петенции. При этом стоит отметить, что уро-
вень сформированности коммуникативной 
компетенции прямо пропорционален сфор-
мированности прагматикона вторичной язы-
ковой личности, поскольку именно он обес-
печивает эффективность протекания комму-
никации на иностранном языке, являясь 
стратегической целью обучения иностран-
ным языкам, особенно на продвинутых эта-
пах овладения языком, что актуально для 
преподавателей иностранного языка. Специ-
фичность прагматикона преподавателя ино-
странного языка, как видно из табл. 1, за-
ключается в уникальности набора необходи-
мых для профессиональной деятельности 
интенций. Среди них нами были выделены 
наиболее частотные интенции, встречаю-
щиеся в организационно-управленческой 
деятельности преподавателя иностранного 
языка. Как видно из перечня, нами выделены 
как сугубо лингвистические интенции, так и 
группа интенций, отвечающих за педагоги-
ческое сопровождение урока.  

Поскольку прагматикон вторичной язы-
ковой личности является объектом овладения 
в процессе лингвометодической подготовки, 
возникает необходимость его объективиза-
ции. Измерить объем или степень сформиро-

ванности прагматикона мы предлагаем с по-
мощью измерения иллокутивной грамотно-
сти. Под иллокутивной (интенциональной) 
грамотностью в широком смысле можно 
понимать сензитивность к коммуникативно-
му событию, что в более узком плане пред-
полагает способность распознать заложен-
ную адресатом прагму или эмоциоген, выра-
женные вербально или невербально, а также 
сформировать и выразить адекватную ком-
муникативной ситуации собственную интен-
цию при продукции речи. 

Содержательная сторона иллокутивной 
грамотности как качественного показателя 
сформированности прагматикона вторичной 
языковой личности представлена в следую-
щем виде:  

− общие компетенции (способность ис-
пользовать основы фундаментальных зна-
ний, способность к их анализу, способность к 
ориентации в современном информационном 
пространстве и т. п.); 

− коммуникативные языковые компе-
тенции (лингвистическая, социолингвисти-
ческая, прагматическая); 

− коммуникативная языковая деятель-
ность (рецепция, продукция, взаимодействие, 
медиация); 

− коммуникативные языковые страте-
гии (рецепция, продукция, взаимодействие, 
медиация)1. 

Номенклатура умений, составляющих 
иллокутивную грамотность, разработана по 
примеру дескрипторов общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком, 
обновленных в 2020 г. Обновленная евро-
пейская модель овладения иностранным язы-
ком представляет собой совокупность про-
цессуальных компонентов содержания про-
цесса коммуникации. Новаторство идеи со-
ставления номенклатуры по подобным кри-
териям заключается в том, что категории 
«коммуникативная языковая деятельность» 
(activities) и «коммуникативные языковые 

                                                                 
1 Council of Europe, Common European Framework 

of Reference for Languages: Learning, teaching, assess-
ment – Companion volume. Strasbourg: Council of Europe 
Publishing, 2020. 
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стратегии» (strategies) замещают традицион-
ную модель описания умений по четырем 
видам речевой деятельности (аудирование, 
говорение, чтение, письмо). Организация 
номенклатуры умений по четырем видам ре-
чевой деятельности не дает возможности 
отобразить овладение необходимой для ре-
альной коммуникации способностью осозна-
вать цель или макрофункцию коммуникации. 
Кроме того, подобный способ категоризации 
умений способствует активизации содержа-
тельной схематы и овладению формальной 
схематой (организацией дискурса) в соответ-
ствии с ситуацией общения. Именно ввиду 
необходимости описания металингвистиче-
ских умений в составе коммуникативной си-
туации, важность владения которыми невоз-
можно отрицать в условиях реальной комму-
никации, был введен блок умений, посвя-
щенных медиации процесса коммуникации. 

Медиация – это способность вербальны-
ми и невербальными средствами в процессе 
коммуникации как облегчить процесс пони-
мания поступающей или передаваемой ин-
формации, так и усилить перлокутивный эф-
фект для достижения желаемого эффекта от 
коммуникации (дестината). Выделяют лин-
гвистическую, культурную, социальную и 
педагогическую медиацию, умения, разви-
вающиеся в рамках которых отчасти пере-
кликаются с коммуникативными универ-
сальными учебными действиями и даже вы-
ходят в область профессиональных умений 
коммуникации, зафиксированных в профес-
сиограммах (к примеру, способность улажи-
вать конфликтные ситуации на иностранном 
языке)2. 

С дидактической точки зрения развитие 
иллокутивной грамотности на иностранном 
языке как завершающей стадии формирова-
ния коммуникативной компетенции и марке-
ра прагматикона вторичной языковой лично-
сти должно происходить поэтапно, учитывая 
речемыслительные процессы, происходящие 

                                                                 
2 Council of Europe, Common European Framework 

of Reference for Languages: Learning, teaching, assess-
ment – Developing illustrative descriptors of aspects of 
mediation for CEFR. Strasbourg: Council of Europe Pub-
lishing, 2016. 

во время восприятия и порождения речи на 
родном языке. Дидактическое обеспечение 
процесса формирования иллокутивной гра-
мотности как маркера сформированности 
прагматикона вторичной языковой личности 
преподавателя иностранного языка включает 
в себя как прагмалингвистические, так и 
профессионально-методические основы. 

Методика формирования иллокутивной 
грамотности преподавателя иностранного 
языка заключается в интеграции в процесс 
непрерывной лингвометодической подготов-
ки преподавателей иностранного языка [1] 
курсов и модулей, содержащих разносторон-
ний сознательный имманентный и лингво- 
прагматический анализ коммуникативных, в 
том числе профессиональных, ситуаций, ко-
торый обеспечит способность трактовать и 
порождать высказывания с корректной илло-
кутивной силой для создания искомого пер-
локутивного эффекта. Анализ и последую-
щий синтез пресуппозиционных особенно-
стей, учет и реализация влияния данных осо-
бенностей на языковое оформление речи при 
моделировании коммуникативных, в том 
числе профессиональных, ситуаций – кейсов 
обеспечит готовность преподавателя ино-
странного языка не только к иноязычному 
общению, но и ведению организационно-
управленческой деятельности образователь-
ного процесса средствами иноязычного об-
щения.  

За основу предлагаем взять двухчастную 
матрицу анализа, повторяющую структуру 
самого дискурса: 

1) диктальная часть; 
2) модусная часть.  
Диктальная часть разбирает структур-

ную связность речевого образца, то есть 
учащемуся предлагается найти в тексте 
дейксисы, средства выразительности на всех 
уровнях (фонетическом, лексическом, син-
таксическом), произвести анализ его струк-
туры (архитектоники) в целом. Анализ 
структуры текста предлагается делать не по 
формальному строению текста или его смы-
словому наполнению, что широко практику-
ется в филологическом или литературоведче-
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ском анализах, а согласно правилам, дискурс 
анализа, где за единицы локальной структу-
ры дискурса принято считать речевые акты, 
коммуникативные ходы, обмены и трансак-
ции. Следует сразу пояснить, что членение 
любого текста по предложенной модели под-
разумевает диалогичность любой речи в це-
лом, то есть речь всегда направлена и пред-
полагает ответную реакцию. Поэтому так 
важно выявить помимо структурных и язы-
ковых особенностей текста его прагматиче-
скую ценность, в них заложенных. За уста-
новление связей между «планом выражения» 
и «планом содержания» отвечает модусная 
часть анализа. После членения дискурса на 
речевые акты, коммуникативные ходы, об-
мены и трансакции, а также после выделения 
внутри этих единиц лингвистических осо-
бенностей наступает этап их коммуникатив-
ной детерминации в соответствии с комму-
никативными регистрами. Умение опреде-
лить коммуникативный регистр ценно для 
изучающего иностранный язык, поскольку 
понятие регистра не ограничено вербальной 
доминантой речевого акта (ассертивом, ди-
рективом, комиссивом, экспрессивом, декла-
ративом), как это происходит в дискурс ана-
лизе, оно всегда ситуативно, поскольку рас-
сматривается в пределах одного конкретного 
сверхфразового единства, учитывает тип тес-
та, дает уточнить и сузить регистр за счет 
анализа глобальной структуры дискурса. Од-
но из преимуществ использования коммуни-
кативных регистров в качестве описания мо-
дусной части дискурса – возможность суже-
ния и конкретизации интенции говорящего за 
счет анализа его глобальной (макро) струк-
туры – коммуникантов, континуума и других 
наличествующих параметров коммуникатив-
ной ситуации. Кроме микро- и макрострук-
тур дискурса в ходе анализа необходимо 
найти его жанрово-стилевую принадлеж-
ность, то есть описать его суперструктуру. 
Выбор функционального стиля и жанра тек-
ста должен быть обоснован особенностями 
микроструктуры дискурса и его функциями.  

Образец лингвопрагматического анализа 
может быть представлен в виде матрицы, а 
не связного текста-сочинения, что обеспечит 

необходимость защиты своего анализа в ау-
дитории, а значит, и тренировку умений уст-
ной презентации и ведения дебатов при не-
совпадении мнений реципиентов на опреде-
ление заложенных интенций. Презентацию и 
обсуждение анализа после демонстрации 
объекта анализа можно организовать на изу-
чаемом языке, если это не будет противоре-
чить общедидактическому принципу по-
сильности для данной группы учащихся.  

В матрице анализа фиксируется структу-
ра и соотношение единиц коммуникации (от 
структурно дискретных до топикально обу-
словленных), что помогает понять логику 
изложения. В отдельных колонках фиксиру-
ются лингвистические средства выразитель-
ности и их прагматическая/эмотивная цен-
ность. Если интенцию подкрепляет невер-
бальный или паралингвистический компо-
нент коммуникации, он также может быть 
отмечен в отдельной графе. Особое внимание 
уделяется ключевым словам, то есть тем 
прагмам, интенциям и эмоциональным со-
стояниям, которые остаются у реципиента 
дискурса. Способность описать собственное 
отношение к даже перформативным по илло-
кутивной силе высказываниям во многом 
определяет иллокутивную грамотность обу-
чающегося. Для трактовки иллокуций и дес-
тинатов необходимо обладать, помимо высо-
кого уровня языковой подготовки, также и 
развитым эмоциональным интеллектом. При 
выявлении неспособности или психологиче-
ской неготовности описывать и контролиро-
вать состояния, чувства и намерения собст-
венные и других участников, публичное об-
суждение лингвопрагматического анализа 
может стать средством повышения коэффи-
циента эмоционального интеллекта, который 
на сегодняшний день является одним из вос-
требованных качеств личности, в том числе в 
профессиональной сфере образования.  

В рамках образовательных программ ба-
калавриата ФГБОУ ВО «Московский педаго-
гический государственный университет» по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование», профилю «Иностранный 
язык» был разработан и успешно внедрен в 
систему лингвометодической подготовки 
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преподавателя иностранного языка предмет-
но-методический модуль, имеющий преемст-
венную прагматическую основу. Такие кур-
сы, как «Коммуникативное обучение ино-
странным языкам», «Особенности организа-
ции школьного театра на иностранном язы-
ке», «Творческие конкурсы на иностранном 
языке», «Особенности организации вне-
классной деятельности на иностранном язы-
ке», «Практикум по обучению рецептивным 
и продуктивным видам речевой деятельно-
сти» и др., а также практическая подготовка 
студентов в ходе производственных практик 
позволяют интегрировать языковую и про-
фессионально-методическую подготовку по-
средством последовательного анализа, моде-
лирования и применения единиц прагмати-
кона вторичной языковой личности будущих 

преподавателей иностранных языков за счет 
формирования иллокутивной грамотности в 
профессиональных (и не только) коммуника-
тивных ситуациях.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Формы формирования иллокутивной 

грамотности в каждом из курсов приобрета-
ют свою специфику в зависимости от специ-
фики целей, но неизменный приоритет соз-
нательности при проработке связи коммуни-
кативной ситуации, интенциональности и 
языкового компонента речевых продуктов 
является определяющим в методике форми-
рования прагматикона вторичной языковой 
личности преподавателя иностранного языка. 
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