
Технологии противодействия энтропии 
языковой личности

В.Ф. Габдулхаков 
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Академия наук Республики 
Татарстан, Казань, Российская Федерация
 pr_gabdulhakov@mail.ru

Резюме
Актуальность. Необходимость противодействовать энтропии языковой личности в билинг-
вальной среде. Проблема заключается в том, что педагоги не всегда понимают, какие педагоги-
ческие технологии могут противодействовать энтропии языковой личности ребенка дошколь-
ного и младшего школьного возраста, на какие технологии можно ориентироваться в работе по 
развитию речи детей в двуязычной среде.
Цель. Показать результаты исследования по использованию технологий противодействия энт-
ропии языковой личности детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях дву-
язычия. Энтропия языковой личности – это утрата ребенком-билингвом ранее сформирован-
ных вербально-семантических (билингвальных), когнитивных (национально-культурных), 
мотивационно-прагматических (функциональных – коммуникативных, креативных и др.) 
компетенций. 
Методы. В качестве методов исследования были использованы: анкетирование, тестирование, пе-
дагогическое наблюдение, проверка выполнения грамматических и коммуникативных заданий  
с помощью традиционных методов анализа и нейросети (искусственного интеллекта), математи-
ческая обработка результатов.
Результаты. Тестовые и анкетные опросы педагогов – воспитателей детских садов (1348 рес-
пондентов) и учителей начальных классов (1368 респондентов) – показали преобладание  
в практике образовательной деятельности дошкольных учреждений и начальных школ трех 
групп технологий – интегрированных, дезинтегрированных (или параллельных), коммуника-
тивных. Все эти технологии являются технологиями негэнтропии (противодействия) необрати-
мым разрушительным явлениям в билингвальной коммуникативной деятельности детей: эти 
технологии поддерживают определенное равновесие и обеспечивают развитие билингвальной, 
этнической, функциональной компетентности детей. Было установлено, что на функциональ-
ную грамотность детей существенно влияет предметная, конечной целью которой является 
овладение связной речью (в форме текста или диалогического единства). Связная речь, сфор-
мированная в дошкольном возрасте, остается базовой основой для начальной школы и менее 
всего подвержена энтропии.
Выводы. Результаты исследования говорят о том, что в работе над предпосылками функцио-
нальной грамотности в детском саду и над функциональной грамотностью в начальной школе 
нельзя забывать о знаниях и представлениях детей в предметной области языка и коммуни-
каций: предметная грамотность является важным условием работы над функциональной гра-
мотностью. Реализация этого условия способствует максимальной самореализации и разви-
тию языковой личности в билингвальной, национально-культурной, функциональной сферах. 
Поэтому технологии формирования предметной грамотности должны учитывать требования 
функциональной грамотности. Сама же функциональная грамотность не должна рассмат-
риваться в отрыве от предметной. Перспективными направлениями педагогического поиска 
могут стать парциальные программы, технологии, дидактические материалы формирования 
языковой личности ребенка в билингвальной среде.
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Abstract
Background. The need to counteract the entropy of the linguistic personality in a bilingual environ-
ment. The problem lies in the fact that teachers do not always understand which pedagogical tech-
nologies can counteract the entropy of the linguistic personality of a child of preschool and primary 
school age, which technologies can be used to work on the development of children’s speech in a bi-
lingual environment.
Objective. To show the results of a study on the use of technologies to counteract the entropy of the 
linguistic personality of preschool and primary school age children in conditions of bilingualism. The 
entropy of a linguistic personality is the loss by a bilingual child of previously formed verbal-semantic 
(bilingual), cognitive (national-cultural), motivational-pragmatic (functional – communicative, creative, 
etc.) competencies.
Methods. The following research methods were used: questionnaires, testing, pedagogical supervision, 
checking the performance of grammatical and communicative tasks using traditional methods of analysis 
and neural network (artificial intelligence), mathematical processing of results.
Results. Test and questionnaire surveys of kindergarten teachers (1348 respondents) and primary 
school teachers (1368 respondents) showed the predominance of three groups of technologies in the 
practice of educational activities of preschool institutions and primary schools – integrated, disinte-
grated (or parallel), and communicative. All these technologies are technologies of negentropy (coun-
teraction) to irreversible destructive phenomena in the bilingual communicative activities of children. 
These technologies maintain a certain balance and ensure the development of bilingual, ethnic, and 
functional competence of children. It was found that the children’s functional literacy is significantly 
influenced by the subject, the ultimate goal of which is to master coherent speech (in the form of text 
or dialogical unity). Coherent speech, formed at preschool age, remains the basic foundation for el-
ementary school and is least susceptible to entropy.
Conclusions. The results of the study suggest that in working on the prerequisites of functional liter-
acy in kindergarten and on functional literacy in primary school, we must not forget about children’s 
knowledge and ideas in the subject area of language and communications: subject literacy is an im-
portant condition for working on functional literacy. The realization of this condition contributes to 
the maximum self-realization and development of a linguistic personality in the bilingual, national-
cultural, and functional spheres. Therefore, technologies for the formation of subject literacy must 
take into account the requirements of functional literacy. Functional literacy itself should not be con-
sidered in isolation from the subject. Partial programs, technologies, and didactic materials for the 
formation of a child’s linguistic personality in a bilingual environment can become promising areas 
of pedagogical research.
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Введение
Понятие «языковая личность» возникло в связи  
с осознанием не только лингвистических и пси-
холингвистических проблем восприятия, осмыс-
ления и интерпретации текста, но и в связи с ак-
туализацией проблем понимания учебного текста  
в разных предметных областях – математики, хи-
мии, географии, истории и др. Педагоги-практики 

и методисты, не связанные с теорией языка, ста-
вили проблемы повышения эффективности работы 
с учебным текстом – проблемы развития личности 
ребенка средствами математического, химичес-
кого, географического или исторического языка  
(Карасик, 2002; Ружицкий, Потемкина, 2017).

Было замечено, что без специального лингво-
дидактического сопровождения языковая лич-
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ность подвержена энтропии – утрате сформиро-
ванных умений, навыков работы с предметным 
языком: воспитанники перестают понимать учеб-
ный текст, плохо его воспроизводят и практически 
в нем не реализуются (Airaksinen, Halinen, Linturi, 
2017; Караулов, 2019). Это наглядно иллюстрирует 
сравнительный анализ исследований PISA (EC Re-
port, 2018; EU Parliament, 2018).

В учебно-воспитательной практике до сих пор 
актуальной остается проблема поиска техноло-
гий, способных противодействовать энтропии 
языковой личности, поддерживать освоение пред-
метного языка на уровне, необходимом для меж-
дисциплинарного развития личности воспитан-
ника (Coughlan, 2017; Габдулхаков, 2024). 

Особую тревогу вызывают дети дошкольного  
и младшего школьного возраста в двуязычных ре-
гионах России: в этом возрасте закладываются ба-
зовые основы формирования языковой личности 
ребенка в разных предметных областях. При этом 
страдают навыки двуязычной речевой деятель-
ности, межкультурного общения и функциональ-
ной грамотности (Ружицкий, Потемкина, 2017; 
Габдулхаков, 2023; Габдулхаков, 2024).

В настоящее время в образовательной прак-
тике используются педагогические технологии, 
ориентированные на инновации, развитие твор-
ческих способностей детей, воспитание граж-
данственности и патриотизма. Однако, какие 
технологии больше противостоят энтропии язы-
ковой личности, какие – меньше, педагоги не 
всегда могут понять. 

Отсюда проблема исследования: какие педаго-
гические технологии могут противодействовать 
энтропии языковой личности (особенно личнос-
ти дошкольного и младшего школьного возраста)  
в двуязычной среде.

Цели исследования: определить основные пе-
дагогические технологии противодействия энт-
ропии языковой личности, выявить возможные 
точки бифуркации развития языковой личности 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста.

Методология исследования строится на теории 
энтропии (Пригожин, Стенгерс, 1986), теории ве-
роятностей (Колмогоров, 1987), теории языковой 
личности (Караулов, 2019). Энтропия языка по-
нимается как возрастание неупорядоченности  
в структуре языка, размывание норм языка, десе-
мантизация и т.д. Энтропийные деградационные 
процессы негативно влияют на языковую лич-
ность ребенка. Языковая личность рассматрива-
ется как системообразующее начало и включает 
вербально-семантический (билингвальный), ког-
нитивный (этнический) и прагматический (функ-
циональный) компоненты.

Методами исследования стали методы анкети-
рования, тестирования, педагогического наблю-
дения, проверки выполнения грамматических и 

коммуникативных заданий, математической об-
работки результатов. Выборка составляла 2716 
респондентов – 1348 воспитателей детских садов  
и 1368 учителей начальных классов.

При диагностике коммуникативных навыков 
использовался искусственный интеллект (Искус-
ственный интеллект в образовании, 2020) – дела-
лась аудиозапись общения; нейросеть проводила 
анализ, насколько связно говорит тот или иной 
собеседник, оценивалась синтаксическая слож-
ность, информативная насыщенность, богатство 
речи и другие показатели общения участников 
коммуникации. Выборка составляла 2420 выска-
зываний – 1200 высказываний дошкольников и 
1220 высказываний учащихся начальных классов.

Обзор литературы
Языковая личность в последние годы рассматри-
вается в разных аспектах – в аспектах культу-
рологии (Лотман, 1970), теории языка (Караулов, 
2019), психолингвистики (Карасик, 2002), дидак-
тики (Гафиятова, 2014), анализа дискурса (Языко-
вая личность: аспекты изучения, 2017), внутрен-
ней и внешней политики разных стран (Slatcher, 
Chung, Pennebaker, Stone, 2007; Тишков, 2019) и т.д. 
Несмотря на разные аспекты изучения, все ис-
следователи обращают внимание на особеннос-
ти билингвизма, национального самосознания, 
функциональной грамотности носителей того или 
иного языка.

Ученые отмечают снижение уровня активно-
го двуязычия (Гафиятова, 2014), трансформацию 
национального самосознания в нацизм или не-
офашизм (Тишков, 2019), рост функциональной 
безграмотности (Авдеенко и др., 2019; Габдулха-
ков, 2024) и др. Все эти тенденции говорят об эн-
тропии языковой личности (Габдулхаков, 2024), то 
есть о распаде, деградации основных компонентов 
структуры языковой личности – двуязычия, на-
ционального самосознания, функциональной гра-
мотности. 

Энтропия – это явление термодинамики, оно 
связано с изучением явлений разрушения, каза-
лось бы, самых устойчивых физических систем, 
необратимым и необъяснимым исчезновением 
энергии (Гленсдорф, Пригожин, 1978; Колмого-
ров, Журбенко, Прохоров, 2015). В настоящее вре-
мя доказано, что энтропии подвержены не только 
физические структуры, но и общественно-поли-
тические, экономические, этнокультурные, инфор-
мационные, педагогические и др. (Зарипов, 2005; 
Каплунов, 2024; Князева, Курдюмов, 2002). В пос-
ледние годы эти негативные тенденции объясняют 
явлениями демографии, миграции, глобализации, 
культурной ассимиляции и т.д. (Цыпкин, 1995; Са-
ночкина, 2020; Добрякова, Фрумин, Баранников, 
Зиила, Дж. Мосс, Реморенко, Хаутамяки, 2020). 

За рубежом активно обсуждают проблемы 
лидерства разных стран по результатам изуче-

Т Е О Р И Я  И  П РА К Т И К А  О Б РА З О В А Н И Я

18



ния функциональной грамотности, дают срав-
нительную характеристику разным стратегиям 
и моделям достижения успеха (Gress, Shin, 2016; 
Spours et al., 2017; Edge Foundation, 2017; EC Re-
port, 2018; EU Parliament, 2018; You et al., 2019; 
Cousin, 2019; Weili, 2019).

Обзор литературы показывает – исследовате-
ли не всегда учитывают, что в основе всех этих 
процессов лежит еще и энтропия как базовая 
(антропологическая) основа функционирова-
ния, развития и деградации языковой личнос-
ти (Некипелова, 2013). Языковая личность без 
специально организованных условий лингводи-
дактического воздействия и социокультурного 
взаимодействия необратимо утрачивает навыки 
двуязычия, этнокультурного сознания и функ-
циональной грамотности. Это внутренняя (ан-
тропологическая) суть функционирования язы-
ковой личности.

Кризис современного образования говорит  
о том, что новые организационно-педагогические 
и образовательные модели не всегда справляют-
ся с энтропией языковой личности. В современ-
ной науке традиционно мало внимания уделяется 
языковой личности ребенка дошкольного и млад-
шего школьного возраста, хотя именно в этом воз-
расте закладываются базовые основы коммуника-
тивной (в том числе билингвальной) деятельности, 
национального самосознания и функциональной 
грамотности (Федеральная образовательная про-
грамма дошкольного образования, 2023; Управ-
ление развитием функциональной грамотности, 
2023; Журавлева и др., 2023).

Результаты исследования
Исследование проводилось НОЦ педагогических 
исследований Казанского федерального универ-
ситета в 2020–2024 гг. 

Исследователи обычно выделяют три уровня  
в структуре языковой личности (Карасик, 2002; Ка-
раулов, 2019): вербально-семантический, когнитив-
ный, мотивационно-прагматический (Рисунок 1).  
Компетенций, связанных с этими уровнями, мож-
но выделить много. Однако, в образовательной 
практике детских садов и начальных школ на-
ибольший интерес у педагогов-практиков вызы-
вают именно билингвальные, национально-куль-
турные, функциональные.

Тестовые и анкетные опросы педагогов – воспи-
тателей детских садов (1348 респондентов) и учите-
лей начальных классов (1368 респондентов) – пока-
зали доминирование в практике образовательной 
деятельности дошкольных учреждений и началь-
ных школ трех групп технологий – интегрирован-
ных, дезинтегрированных (или параллельных), 
коммуникативных. Все эти технологии являются 
технологиями противодействия энтропии языковой 
личности, поскольку они поддерживают развитие 
билингвальной, этнической, функциональной ком-
петентности.

К группе интегрированных технологий были 
отнесены технологии, построенные на основе уче-
та междисциплинарных связей. Для формирова-
ния языковой личности особое значение имеют 
дидактические материалы, связанные с языком 
(родным или вторым), литературой, культу-
рой. Для билингвальных условий принципиаль-

◀ Рисунок 1

Общая структура языковой личности

◀ Figure 1

The general structure  
of the linguistic personality
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но важно, чтобы освоение первого и второго язы-
ка строилось на основе учета лингвистических  
явлений транспозиции (положительного переноса 
языковых универсалий родного языка на второй) 
и интерференции, связанной с выявлением и пре-
одолением отрицательного влияния законов одно-
го языка на другой.

К группе дезинтегрированных (параллель-
ных) технологийбыли отнесены технологии раз-
дельного (параллельного) освоения двух языков. 
К примеру, татарский язык (или любой иностран-
ный) осваивается вне каких-либо связей с русским 
языком. В свою очередь освоение русского языка 
никак не связано с освоением татарского. Особен-
ность этих технологий заключается в том, что они 
ориентированы на погружение в языковую среду 
и воспитание личности средствами этой среды.

К группе коммуникативных технологий были 
отнесены практически все остальные традицион-
ные технологии, напрямую не связанные с интег-
рацией или погружением. Коммуникативные тех-
нологии больше ориентированы на активизацию 
общения и развитие креативного мышления. 

Рассмотрим каждый компонент структуры 
языковой личности отдельно с технологической 
точки зрения.

Анализ компонентов строился на материале 
высказываний детей. Выборка составляла 2420 вы-
сказываний – 1200 высказываний дошкольников и 
1220 высказываний учащихся начальных классов.

Билингвальный компонент
Билингвальный компонент связан с определени-
ем языка мысли. Вопрос о том, на каком языке ре-
бенок мыслит, для педагогов вопрос принципи-
альный. Если ребенок мыслит на родном языке,  
а учится на втором языке, то качество его образо-
вания, конечно, страдает. 

Технологию интегрированного (синхронизи-
рованного и скоординированного) обучения двум 
языкам – татарскому и русскому – назвали 26% 
респондентов; технологию параллельного (несин-
хронного и нескоординированного) обучения, свя-
занную с погружением в языковую среду одного 
языка, назвали 33% респондентов; коммуникатив-
ную технологию, ориентированную на организа-
цию нестандартных форм общения, назвали 41% 
респондентов.

Результативность этих технологий можно опре-
делить по тому, на каком языке дети думают, гово-
рят и на каком языке получают образование. 

Педагогические наблюдения, беседы, анкетные 
опросы и тестовые задания (Открытый банк зада-
ний для оценки читательской грамотности, 2024) 
позволили зафиксировать процентное соотноше-
ние детей, использующих РЯО (русское языко-
вое общение) и ТЯО – татарское языковое общение 
(Диаграмма 1).

Здесь РЯО – русское языковое общение, РЯО-1 – 
русское языковое общение в условиях реализации 
первой технологии, РЯО-2 – русское языковое об-
щение в условиях второй технологии, РЯО-3 – рус-
ское языковое общение в условиях третьей техно-
логии.

ТЯО – татарское языковое общение, ТЯО-1 – та-
тарское языковое общение в условиях реализации 
первой технологии, ТЯО-2 – татарское языковое 
общение в условиях второй технологии, ТЯО-3 – 
татарское языковое общение в условиях третьей 
технологии.

Как видим (Диаграмма 1), самой результа-
тивной для РЯО является третья (РЯО-3): у нее 
самые высокие показатели на всех возрастных 
этапах, кроме дошкольного возраста (сравните  
в 6–7 лет – 22%, в 10 лет – 72%). Для ТЯО (Диа-
грамма 1) самой результативной оказалась тоже 

▶  Диаграмма 1

Технологии 
противодействия 

энтропии 
билингвального 

развития

▶ Diagram 1

Technologies  
for countering the 

entropy of bilingual 
development

Т Е О Р И Я  И  П РА К Т И К А  О Б РА З О В А Н И Я

20



третья технология – технология традиционного 
обучения (ТЯО-3). 

Можно отметить и общие закономерности:  
1) рост количества детей, способных говорить на 
двух языках в процессе взросления (от 6–7 лет до 
10 лет – от 15–22% до 62–72%) и, конечно, рост ко-
личества детей, говорящих по-русски (с 22% до 
72%); 2) почти одинаковая эффективность треть-
ей технологии как для русского, так и для татар-
ского языка; 3) одинаковые точки бифуркации 
для РЯО и ТЯО – резкий скачок в показателях 
при переходе от дошкольного возраста к млад-
шему школьному.

Кроме того, при анализе билингвальной речи 
на уровне предметной грамотности было обнару-
жено, что если базовые навыки связной речи (на-
выки владения текстом), сформированные у детей 
в дошкольном возрасте на русском и татарском 
языках, при переходе в начальную школу прак-
тически не подвергались энтропии, то навыки ис-
пользования средств грамматического строя без 
системной методической поддержки стремитель-
но утрачивались. Связная речь – это важнейший 
инструмент функциональной (читательской, ком-
муникативной, креативной) грамотности. Поэтому 
мы предположили, что предметная грамотность 
может очень сильно влиять на все компоненты 
структуры языковой личности.

Этнический компонент
Этнический компонент связан с формированием 
национального самосознания, этнической само-
идентификации личности. Противоречие заклю-
чается в том, что у одних детей-билингвов доми-
нирует татарское национальное самосознание,  
у других – русское.

Проведенные опросы педагогов тоже показали 
доминирование трех общих технологий. Техноло-

гию интегрированного межкультурного общения 
назвали 32% респондентов; технологию погруже-
ния в национальную культуру отметили 34% рес-
пондентов; коммуникативную технологию, свя-
занную с организацией интерактивного общения, 
назвали 34% респондентов.

Результативность этих технологий связана  
с устойчивой формой этнической самоидентифи-
кации – татарской или русской.

Степень воздействия этих технологий опреде-
лялась по тому, как осознают себя дети – татарами 
или русскими. 

Организованные педагогические наблюдения  
и анкетные опросы позволили зафиксировать про-
центное соотношение детей-билингвов с русским 
национальным самосознанием и татарским наци-
ональным самосознанием (Диаграмма 2).

В диаграмме 2: РНС – русское национальное са-
мосознание, РНС-1 – русское национальное само-
сознание в условиях реализации первой техноло-
гии, РНС-2 – русское национальное самосознание  
в условиях реализации второй технологии, РНС-3 –  
русское национальное самосознание в условиях 
реализации третьей технологии.

Соответственно ТНС – татарское национальное 
самосознание, ТНС-1 – татарское национальное 
самосознание в условиях реализации первой тех-
нологии, ТНС-2 – татарское национальное самосо-
знание в условиях реализации второй технологии, 
ТНС-3 – татарское национальное самосознание  
в условиях реализации третьей технологии.

Общие закономерности (с первым компонен-
том) проявляются в том, что на РНС больше вли-
яет тоже третья технология (рост от 20% до 70%), 
на ТНС – тоже третья (рост от 45% до 64%) (Диа-
грамма 2), те же точки бифуркации (при перехо-
де от дошкольного возраста к младшему школь-
ному).

◀ Диаграмма 2
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Было замечено, что дети с хорошим уровнем 
предметной грамотности, реализованной в связной  
речи (на русском или татарском языке), более оче-
видно проявлялись в национально-культурной 
самореализации. 

Функциональный компонент
Этот компонент был связан с формированием фун-
кциональной грамотности – со способностью детей 
использовать предметные (универсальные) зна-
ния в различных жизненных ситуациях (Бершан-
ская, Еремина, Кобелева, Носова, Окунева, Рят-
тель, 2022). Поэтому функциональная грамотность 
рассматривалась нами в корреляции с предмет-
ной грамотностью (Бояшова, 2015). В нашем случае 
соотносились предметные (грамматиче ские) зна-
ния, умения по русскому (или татарскому) языку  
и функциональные навыки, то есть способность 
использовать знания в общении, в социально зна-
чимых ситуациях.

По функциональному компоненту технологию 
интегрированного обучения (развития и функ-
циональной, и предметной грамотности) отмети-
ли 23% респондентов; технологию параллельного 
обучения отметили 36% респондентов; техноло-
гию формирования предметной грамотности без 
интеграции с работой по развитию функциональ-
ной грамотности 41% респондентов.

Наблюдения, специальные грамматические  
и коммуникативные задания (Забродина, 2021; 
Логинова, 2021; Кондратенко, 2022; Читательская 
грамотность, 2022; Открытый банк заданий для 
оценки читательской грамотности, 2024) позволи-
ли зафиксировать процентное соотношение детей-
билингвов с функциональной и предметной гра-
мотностью (Диаграмма 3).

Здесь ФГ – функциональная грамотность (для 
детей дошкольного возраста это предпосылки 
функциональной грамотности). Соответственно 

ФГ-1 – функциональная грамотность по первой 
технологии, ФГ-2 – функциональная грамотность 
по второй технологии, ФГ-3 – функциональная 
грамотность по третьей технологии. 

ПГ – предметная грамотность (для детей до-
школьного возраста – предпосылки предметной 
грамотности). Соответственно ПГ-1 – предметная 
грамотность по первой технологии, ПГ-2 – пред-
метная грамотность по второй технологии, ПГ-3 – 
предметная грамотность по третьей технологии. 

Как видим (Диаграмма 3) на функциональную 
грамотность тоже больше влияет третья техноло-
гия (рост от 37% до 75%), на предметную – тоже 
третья (рост от 53% до 65%). Общие закономернос-
ти тоже соответствуют данным диаграммы 1 и 2 
(Диаграммы 1, 2).

Было замечено также, что на функциональ-
ную грамотность (читательскую, коммуникатив-
ную, креативную) очень сильно влияет предмет-
ная грамотность – знания, умения, компетенции 
в предметной области – русского или татарского 
языка.

Таким образом, исследование билингвально-
го компонента структуры языковой личности по-
казывает, что самой результативной для русского 
общения (РЯО) и татарского общения (ТЯО) явля-
ется третья технология. Это коммуникативная 
технология. Ее апробация дает самые высокие по-
казатели на всех возрастных этапах, кроме до-
школьного возраста (сравните в 6–7 лет – 22%, в 10 
лет – 72%). 

Исследование этнического компонента показы-
вает, что на русское национальное самосознание 
(РНС), так же, как и на татарское (ТНС), тоже боль-
ше влияет третья технология (РНС – рост от 20% до 
70%, ТНС – тоже рост от 45% до 64%). 

Те же закономерности наблюдаются и при изу-
чении функциональной и предметной грамотнос-
ти: коммуникативная технология обеспечивает 
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рост функциональной грамотности от 37% до 75%, 
предметной – от 53% до 65%. 

Реализация трех групп технологической орга-
низации формирования языковой личности по-
казывает, что бифуркация (резкий спад в проти-
водействии энтропии) наблюдается только при 
переходе от дошкольного возраста к младшему 
школьному возрасту.

Дискуссии и обсуждения
Понятие энтропии применяется впервые по от-
ношению к языковой личности, к билингвально-
му, этнокультурному развитию, по отношению к 
функциональной и предметной грамотности де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Использование этого понятия в научном обороте, 
учет факта неизбежного угасания новообразова-
ний в билингвальном, этнокультурном развитии 
личности ребенка и особенно факта снижения 
уровня предметной и функциональной грамот-
ности должны позволить исследователям переос-
мыслить проблемы методического оснащения сов-
ременного образовательного процесса. 

Мы согласны с методистами (Волосовец, 2019; 
Логинова, 2021; Виноградова, Кузнецова, Рожко-
ва, Рыдзе, 2023) в том, что для детей дошкольного  
и младшего школьного возраста сейчас нужны 
парциальные модульные программы развития: 
такие программы могут объективно учитывать 
явления энтропии и противодействовать им. Наши 
исследования (Габдулхаков, 2024) показывают, что 
активное противодействие энтропии оказывают 
совсем не те технологии, которые рекомендуются 
методистами, связанными с разработкой заданий 
для проверки функциональной грамотности (Бер-
шанская, Еремина, Кобелева, Носова, Окунева, 
Ряттель, 2022). 

Необходимо обратить внимание на традицион-
ные (коммуникативные, проблемно-развивающие) 
технологии и выяснить, почему они иногда более 
результативны, чем интегрированные, бинарные, 
концентрированные и др. Здесь надо иметь в виду, 
что российская традиция развития языковой лич-
ности больше связана с формированием предмет-
ной грамотности (Лотман, 1970; Караулов, 2019; 
Волосовец, 2019), западная (зарубежная) тради-

ция – с формированием функциональной грамот-
ности (EC Report, 2018; EU Parliament, 2018). Однако, 
проведенное нами исследование показывает, что 
российская традиция формирования предметной 
грамотности больше влияет на функциональную 
грамотность, чем западная традиция формирова-
ния функциональной грамотности.

Выводы
Исследование проводилось на основании того 
факта, что языковая личность без специально ор-
ганизованных условий лингводидактического 
воздействия и социокультурного взаимодействия 
необратимо утрачивает навыки двуязычной ре-
чевой деятельности, этнокультурного развития, 
предметной и функциональной грамотности. Это 
внутренняя (антропологическая) суть функцио-
нирования языковой личности.

Изучение коммуникативной деятельности де-
тей-билингвов дошкольного и младшего школьно-
го возраста позволило установить, какие группы 
педагогических технологий могут противодейст-
вовать энтропии языковой личности ребенка до-
школьного и младшего школьного возраста. Было 
установлено, что из трех самых распространен-
ных в двуязычной среде групп технологий – ин-
тегрированных, параллельных, коммуникатив-
ных – наиболее эффективной оказалась группа 
коммуникативных технологий.

Это не говорит о том, что надо отказаться от 
других технологий. Надо выяснить, почему не-
эффективные технологии, несмотря на огромные 
усилия методистов, не так результативны, как 
традиционные. Следует установить, в какой мере 
и в какой форме можно использовать коммуника-
тивные технологии в семье, дошкольном учрежде-
нии и начальной школе.

Нельзя игнорировать и тот факт, что на фун-
кциональную грамотность языковой личности 
очень сильно влияет предметная, конечной це-
лью которой является овладение связной речью 
(в форме текста или диалогического единства). 
Неслучайно связная речь, сформированная в до-
школьном возрасте, остается базовой основой 
для начальной школы и менее всего подвержена 
энтропии.  
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