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б) содержательная часть обучения (цели обучения − общие и 

конкретные; содержание учебного материала);  

в) процессуальная часть − технологический процесс (организация 

учебного процесса; методы и формы учебной деятельности школьников; 

методы и формы работы учителя; деятельность учителя по управлению 

процессом усвоения материала; диагностика учебного процесса). 
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Согласно образовательному стандарту «Общее среднее образование. 

Иностранный язык. III–XI классы» стратегической целью обучения 

иностранным языкам в средней школе является «формирование 

поликультурной личности учащихся посредством овладения ими 

иноязычной коммуникативной компетенцией» [6, с. 2], предполагающей 

соответственно и формирование таких компетенций, как социокультурная 

и социолингвистическая.  Овладение обозначенными компетенциями в 

последнее время всё чаще выдвигается на передний план – это проявляется 

в том числе в отчётливо определившимся социокультурном подходе в 

обучении иностранным языкам, активно накапливающем сегодня свою 

методологическую базу и нацеленном на формирование социокультурной 

компетенции. Данный подход отвечает всё возрастающей необходимости в 

специалистах, способных не только грамотно общаться на иностранном 

языке, но и эффективно осуществлять межкультурное взаимодействие, 

принимать активное взаимодействие в так называемом «диалоге культур», 

при котором одного знания иностранного языка бывает не достаточно – 

необходимы фоновые культурные знания, которые поспособствовали бы 

«установлению взаимопонимания между народами-носителями мира иных 

языков и культур: обеспечению доступа к многообразию мировой 

политики и культуры (в широком понимании в том числе) и с помощью 

средств новых информационных технологий» [2, с. 8].  

Помимо обоснования важности формирования социокультурной 

компетенции в учреждениях образования особого внимания заслуживает 

также вопрос о её структуре. Так, традиционно выделяют:  

– лингвострановедческий компонент (лексические единицы с 

национально-культурной семантикой и умение их применять в ситуациях 

межкультурного общения); 

– социолингвистический компонент (языковые особенности 

социальных слоев, представителей разных поколений, полов, 

общественных групп, диалектов; в данной группе следует отдельно 

выделить эвфемизмы и политически корректную лексику); 
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– социально-психологический компонент (владение социо- и 

культурно обусловленными сценариями, национально-специфическими 

моделями поведения с использованием коммуникативной техники, 

принятой в данной культуре); 

– культурологический компонент (социокультурный, историко-

культурный, этнокультурный фон) [1, c. 30–35]. 

Надо отметить, что в современной методике преподавания 

иностранных языков наиболее разработанными в рамках 

социокультурного подхода оказываются социально-психологический и 

культурологический компоненты. В большой доле публикаций, 

посвящённых реализации социкультурного подхода в учреждениях 

среднего образования, а также формированию социокультурной 

компетенции, акцент делается на использование разнообразных 

аутентичных материалов: текстов, аудио-, видеоматериалов, содержащих 

информацию об истории, обычаях и традициях страны изучаемого языка. 

Если обратиться к учебным программам, выпущенным 

министерством образования по учебному предмету «Иностранный язык» 

(в частности для X–XI классов), можно констатировать, после окончания 

учреждения общего среднего образования учащиеся должны приобрести 

«знание социокультурного контекста своей страны и стран изучаемого 

языка, умения строить свое речевое и неречевое поведение в 

соответствии с его спецификой, представлять свою страну и ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения» [8, с. 7]. Тем не менее в 

обязательный минимум включается преимущественно страноведческий 

материал, т.е. сведения о стране изучаемого языка. Другими словами, 

акцент делается в основном на социально-психологический и 

культурологический компоненты социокультурной компетенции. 

Однако формирование лингвострановедческого и социокультурного 

компонентов также следует принимать во внимание, так как их 

игнорирование приводит не только к неполной реализации 

социокультурного подхода к обучению иностранным языкам (а 

соответственно к неполному формированию социокультурной 

компетенции), но и к появлению нежелательных ошибок у учащихся, 

«основные категории которых выделяются на уровне социокультурных 

фоновых знаний, речевого поведения коммуникантов и культуры речи» 

[3]. Эти ошибки связаны прежде всего с неумением использовать 

имеющийся языковой материал. То есть, не обладая данной компетенцией, 

носитель того или иного языка просто не будет способен «осуществлять 

речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка в 

соответствии с национально-культурными особенностями чужого 

лингвосоциума» [2, с. 19]. Другими словами, в ситуации межкультурного 

общения могут возникнуть трудности при передаче своей мысли в силу 

того, что не будет учтена разница родной культуры и культуры носителя 
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иностранного языка, а также культурная обусловленность тех или иных 

языковых единиц. 

Таким образом, при формировании социокультурной компетенции, а 

также осуществлении социокультурного подхода в учреждениях среднего 

образования следует опираться не только на аутентичные тексты и 

страноведческие материалы, которые содержат информацию о культуре 

страны иностранного языка, но и следует учитывать, что сам язык является 

её носителем. «Язык – это зеркало культуры» (Тер-Минасова) и «роль 

естественного языка заключается в том, что он выступает в качестве 

основной формы фиксации знаний человека о мире, равно как и источника 

изучения этих самых знаний» [2, с. 21]. 

Проблемам взаимоотношения языка и культуры было посвящено 

большое количество научных работ в самых разных областях научных 

знаний. Однако в большей степени этим вопросом занимается 

лингвокультурология, изучающая проблему отражения национальной 

культуры в языке и проблему речевой деятельности в условиях речевой 

коммуникации. Лингвокультурология признаёт, что конечной целью 

обучения иностранным языкам является формирование языковой 

личности, то есть личности, у которой сформировалась картина мира того 

или иного языка. 

Акцент на рассмотрении элементов языковой картины мира того или 

иного языкового материала может приобретает особую актуальность при 

обучении иностранному языку в учреждениях среднего образования в 

процессе формирования социокультурной компетенции и соответственно  

реализации социокультурного подхода. Особенно перспективным и 

целесообразным в этом плане видится опора на функциональное 

использование лексических единиц, так как лексическая система, обладая 

рядом отличительных свойств (открытость, постоянная изменяемость), в 

наибольшей степени подвержена влиянию экстралингвистических факторов, 

обуславливающих в свою очередь характерное для той или иной 

национальности отображение объектов, явлений, понятий в языке. В этом 

плане можно говорить о том, что лексика является источником информации о 

той или иной национальности, а значит и её особенной языковой картины 

мира. Под элементами языковой картины мира в данном случае понимается 

культуроспецифическая (лингвокультурная) надстройка, отличающая 

лексическую единицу одного языка от единицы, обладающей сходной 

системой значений в другом языке. Картина мира выступает, таким образом, 

в качестве места столкновения языка и культуры. 

Следует отметить разную степень выраженности элементов языковой 

картины мира в тех или иных единицах. Если выстроить лексические 

единицы градационно, по степени выраженности в них элементов 

языковой картины мира (на основе объёма значений), то она будет 

выглядеть примерно следующим образом:  
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1. Фразеологизмы. По мнению В. А. Масловой, именно 

фразеологизмы – «ценнейший источник сведений о культуре и 

менталитете народа, в них как бы законсервированы мифы, легенды, 

обычаи» [5, с. 3];  

2. Лексические единицы имеющиеся в иностранном языке, но 

отсутствующие в родном (так называемая безэквивалентная лексика); 

3. Лексические единицы имеющиеся в обоих языках, но объём 

значения которых значительно расходится; 

4. Лексические единицы с максимально равным объёмом значений. 

Характерной особенностью учёта элементов языковой картины мира в 

процессе преподавания лексики является способность его использования в 

рамках любой темы, предусмотренной учебными программами по 

учебному предмету «Иностранный язык». При этом следует учитывать 

следующее. 

При введении и первичном закреплении нового лексического 

материала целесообразнее прибегать к беспереводным методам 

семантизации: демонстрации предметов, действий, рисунков; раскрытию 

значений слов на иностранном языке (описание значения слова, 

семантизация с помощью синонимов, антонимов, определение значения 

слова на основе контекстуальной догадки или его внутренней формы). 

Переводные способы семантизации (в частности к переводу-толкованию, 

сообщающем сведения о совпадении-расхождении в объёме значения) 

следует использовать лишь при введении безэквивалентной лексики или 

лексики, обозначающей предметы и объекты повседневного быта стран 

изучаемого языка (денежные единицы, меры веса, длины, обозначения 

времени и т. п.). Именно в этом случае будет выполняться задача, 

предусмотренная «Концепцией учебного предмета “Иностранный язык”» и 

предполагающая «когнитивное развитие учащихся, направленное на 

переструктурирование отдельных фрагментов индивидуального образа 

картины мира, на уровне, достаточном для восприятия мира изучаемого 

языка через искусственно формируемый в сознании лингводидактический 

конструкт, позволяющий воспринимать познаваемый мир в соответствии с 

его (этого мира) собственными социальными, политическими, 

культурными, языковыми реалиями, а не посредством прямого перевода на 

этот язык схем родной, национальной картины мира» [4, c. 5–6]. Для 

экономии времени может использоваться и замена слова соответствующим 

эквивалентом родного языка, однако её стоит использовать лишь в том 

случае, когда объёмы значений лексических единиц в родном и 

иностранном языке максимально равны. 

Элементы языковой картины мира могут отчётливо ощущаться не 

только в системах значений, но и в сочетаемостных возможностях, 

вхождении слова в те или иные синонимические ряды, в связи с чем особое 

значение при обучении лексическим единицам приобретает контекст, то 
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есть синтагматические и парадигматические отношения, в которые 

вступает та или иная единица. По мнению Тер-Минасовой, «у каждого 

слова своя лексико-фразеологическая сочетаемость, или валентность. Она 

национальна в том смысле, что присуща только данному конкретному 

слову в данном конкретном языке…именно поэтому, изучая иностранный 

язык, нужно заучивать слова не в отдельности, по их значениям, а в 

естественных, наиболее устойчивых словосочетаниях присущих данному 

языку» [7, с. 57]. Таким образом, когда новая лексика подаётся в связном 

тексте (словосочетаниях, предложениях), у учащихся появляется 

возможность ознакомиться с особенностями её применения в ситуациях 

межкультурного общения, а затем в процессе первичного закрепления и 

тренировки формируется умение применять эти лексические единицы в 

соответствии с обретёнными социокультурными знаниями. Данное умение 

также входит в состав социокультурной компетенции. 

Не менее важными в рамках работы над лексическими единицами с 

элементами языковой картины мира являются подготовительные 

упражнения, игнорирование которых приводит не только к нежелательным 

ошибкам со стороны учащихся, но и к затрате большого количества 

времени на объяснение новой лексики, о значении которой учащиеся 

могли бы догадаться по тем или иным признакам. Так, учащимся можно 

предложить сгруппировать слова по тому или иному признаку, определить 

значение незнакомых производных и интернациональных слов, назвать 

слова, которые могут сочетаться с теми или иными глаголами 

(прилагательными, существительными). На более старшем этапе учащиеся 

могут дополнить ассоциограмму с тем или иным словом. 

Видится, что учёт элементов языковой картины мира в процессе 

усвоения лексических единиц в средней школе позволит не только 

овладеть языковой картиной мира того или иного языка, но и будет 

способствовать развитию «языкового чутья», «языковой догадки», 

способности использовать иностранный язык в соответствии с 

культурными реалиями страны изучаемого языка: подбирать подходящие 

слова, грамотно выстраивать предложения. 

Таким образом, приведённые положения позволяют заключить, что 

учёт элементов языковой картины мира в процессе обучения лексике в 

средней школе позволит в ряде случаев не только избежать ошибок 

учащихся, связанных, прежде всего, с некрепким знанием значений той 

или иной лексической единицы, а также её сочетаемостных возможностей, 

но и будет способствовать полноценному формированию социокультурной 

компетенции. 
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