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Среди основных направлений лингвистики и лингводидактики, наиболее востребованных на современном этапе раз-

вития науки, выделяется социолингвистика. Теоретические проблемы, разрабатываемые в настоящее время, отли-

чаются многообразием и неоднозначностью подходов к системе национального языка, к ее функционированию, со-

ставляющим социокультурной компетенции.  

Цель статьи заключается в определении основных теоретических проблем формирования социокультурной компе-

тенции обучающихся в учреждениях образования Республики Беларусь.  

Материал и методы. Методологию исследования составляют теоретические работы ученых-лингвистов и лин-

гводидактов Л.А. Муриной, В.В. Красных, Г. Крейдлина, посвященные обучению социальной коммуникации. Среди 

использованных методов нами выделяются наблюдение и описание социокультурного содержания как обязательно-

го составляющего обучения русскому языку на всех ступенях школы. Этот компонент содержания обучения не 

является совершенно новым для школьного курса языка, отдельные его аспекты разрабатывались в учебниках, по-

собиях по развитию речи, в частности тех, которые посвящены народоведению (страноведению), культуре речево-

го поведения. 

Результаты и их обсуждение. Социологический аспект проблемы предполагает ознакомление обучающихся с осо-

бенностями социальных отношений в обществе (миролюбие, покладистость, неагрессивность, склонность к согла-

сию и поиску компромиссов, помощь ближнему, отрицание немотивированного насилия,  разумной достаточности 

в потребностях и др.); развитие у них умения соблюдать нормы, которые регулируют эти отношения. В структу-

ру содержания социокультурного развития входит, кроме описанной социальной, еще и культурная, а точнее, лин-

гвокультурная составляющая.  

Здесь важно, чтобы учащиеся поняли, что все люди являются носителями культурно-обусловленного поведения  

(в том числе и речевого), которое определяется возрастом, полом, национальностью, местом жительства и др., 

важно научить их понимать, какие особенности собственного поведения обусловлены культурными факторами.   

Школа должна развивать способности для осознания своей культурно-обусловленной позиции, готовности сохра-

нять свое национальное своеобразие; а также умения объяснить другим особенности своей культуры. 

Заключение. Доказано, что организация учебного процесса по русскому языку дает возможность формировать 

представление о разнообразии человеческих характеров, различиях в восприятии языковой картины мира предста-

вителями разных культур. 

Ключевые слова: социолингвистика, социокультурная компетенция, социокультурное развитие, национальное свое-

образие. 
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Issues of Shaping Social and Cultural Competence:  

Theoretical Aspects 
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Among basic directions of linguistics and linguistic didactics, which are mostly in demand at the present stage of the  

development of science, social linguistics stands out. Theoretical issues, which are currently developed, are varied in  

approaches to the system of the national language, to its functioning, components of social and cultural competence.  

The purpose of the article is to identify basic theoretical issues of shaping social and cultural competence of students at  

Belarusian educational establishments.   

Material and methods. The methodology of the study is made up by theoretical works by scholars of linguists and linguistic 

didactics L.A. Murina, V.V. Krasnykh, G. Kreidlin on theaching social communication. Among the methods we single out 

observation and description of social and cultural content as an obligatory compound of theaching Russian at all school 

levels. This component of the content of teaching is not absolutely new for the school course of the language, some aspects of 

it were worked out in the textbooks on  speech development, namely those which deal with land studies, culture of speech 

behaviour.  
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Findings and their discussion. The sociological aspect of the issue implies acquaining students with the peculiarities of so-

cial relations in the society (peacefulness, lenience, non agressiveness, readiness to agree and search for compromise, assist-

ing people, rejection of non motivated violence, reasonable sufficiency in needs etc.); development of their skill to follow 

norms which regulate their relations. The sructure of the content of social and cultural developmemnt includes, besides the 

described social, the cultural or linguistic and cultural component. 

It is important that students should understand that all people are carriers of culturally conditioned behaviour (the speech 

one including) which depends on the age, sex, nationality, residence etc.; it’s important to teach them understand which  

features of their behaviour are conditioned by cultural factors.  

School must develop abilities for understanding one’s own culturally conditioned position, readiness to preserve national 

distinctness as well as the ability to explain to others features of one’s own culture.  

Conclusion. It is proved that organization of the academic process on the Russian Language makes it possible to shape  

understanding of the variety of people’s characters, differences in perception of the language picture of the world by  

representatives of different cultures.  

Key words: social linguistics, social and cultural competence, social and cultural development, national distinctness. 
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оциолингвистика относится к числу на-

правлений, возникших относительно недав-

но в лингвистической науке. В 1952 году амери-

канский ученый Х. Карри ввел сам термин в на-

учный обиход. Конечно, констатировать тот 

факт, что данному направлению всего лишь пол-

века, не приходится, т.к. проблемы этого направ-

ления достаточно давно обсуждаемы. Среди них 

зависимость языковой эволюции от темпов раз-

вития общества (Е.Д. Поливанов), влияние сель-

ских диалектов на язык города и в этой связи 

установление точек изучения урбанистического 

языка (Б.А. Ларин), классификация внутри сис-

темы национального языка некодифицированной 

сферы (В.М. Жирмунский, Д.С. Лихачев), языко-

вые антиномии и их роль в развитии языковых 

закономерностей (М.В. Панов), функциональное 

разнообразие языков (Н.Б. Мечковская), лингво-

культурная составляющая в структуре общества 

(В.А. Маслова) и др. 

Цель статьи заключается в определении 

основных теоретических проблем формиро-

вания социокультурной компетенции обу-

чающихся в учреждениях образования Рес-

публики Беларусь.  

Материал и методы. Методологию иссле-

дования составляют теоретические работы уче-

ных-лингвистов и лингводидактов Л.А. Мури-

ной, В.В. Красных, Г. Крейдлина, посвященные 

обучению социальной коммуникации. Среди 

использованных методов нами выделяются на-

блюдение и описание социокультурного содер-

жания как обязательного составляющего обуче-

ния русскому языку на всех ступенях школы. 

Этот компонент содержания обучения не явля-

ется совершенно новым для школьного курса 

языка, отдельные его аспекты разрабатыва-

лись в учебниках, пособиях по развитию речи, 

в частности тех, которые посвящены народо-

ведению (страноведению), культуре речевого 

поведения.  

Результаты и их обсуждение. Системно 

социокультурное содержание как таковое не 

было представлено в программах по русскому 

языку предыдущих поколений, не представлено 

оно и в действующей программе. Так характе-

ристики социокультурного содержания обуче-

ния в целом остаются недостаточно выяснен-

ными, поэтому актуальной является разработка 

теоретических и прикладных аспектов данной 

проблемы, прежде всего подходов к установле-

нию того, что включать в социокультурное со-

держание, как соотнести это содержание с дру-

гими – речевым и языковым. 

Что понимать под социокультурным со-

держанием? Это содержание обучения, тесно 

связанное – как свидетельствует само назва-

ние – с такими научными дисциплинами, как 

социология, культурология и лингвокульту-

рология.  

Социологический аспект проблемы пред-

полагает ознакомление обучающихся с осо-

бенностями социальных отношений в обще-

стве (миролюбие, покладистость, неагрессив-

ность, склонность к согласию и поиску ком-

промиссов, помощь ближнему, отрицание 

немотивированного насилия, разумной дос-

таточности в потребностях и др.); развитие 

у них умения соблюдать нормы, которые ре-

гулируют эти отношения.  

Известно, что в социологии существует два 

основных направления, тесно связанных меж-

ду собой: макросоциология, которая рассмат-

ривает такие широкие понятия, как общество, 

культура, крупномасштабные социальные 

процессы и т.п., а также микросоциология, 

которая исследует поведение, непосредствен-

ное взаимодействие людей в разного рода 

группах, возникающих на основе общности 

интересов, взглядов, верований, положения в 

семье, обществе и др. В школьном обучении 

мы имеем дело с теми особенностями соци-

С 
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альной жизни, которые рассматриваются 

микросоциологией.  

Различные социальные группы, слои обще-

ства взаимосвязаны и представляют собой сле-

дующую социальную структуру [1]: социаль-

ные институты общества (религия, средства 

массовой информации, семья, армия и др.), со-

циальные группы (обучающиеся, врачи, препо-

даватели и др.), а также статусы и роли, которые 

каждый член общества выполняет в течение 

всей своей жизни. Вся эта общественная дея-

тельность человека может быть как традицион-

ной, достигнутой, так и новой, приписываемой, 

первичной и вторичной. Кроме того, в течение 

дня каждый проигрывает около ста социальных 

ролей – пассажира, покупателя, начальника и 

подчиненного и под. 

Взаимодействие людей в группах рассмат-

ривается на основе различных концепций 

личности – ролевой, поведенческой, психо-

аналитической, статусной и др. Считаем, что 

наибольшее значение для учебно-

воспитательного процесса в школе имеет ро-

левая концепция, выводящая характеристику 

личности на основе множества ролей, кото-

рые та выполняет ежедневно: роль ученика, 

сына, внука, одноклассника, пассажира в ав-

тобусе и др.  «Составляющими элементами 

социальной роли являются: 1) ролевые ожи-

дания – то, чего ждут от исполнителя той или 

иной роли; 2) ролевое поведение – то, что че-

ловек реально выполняет в рамках своей ро-

ли» [1, с. 61]. Правила ролевого поведения – 

важное условие социального взаимодействия, 

и от знания и соблюдения этих правил во 

многом зависит успешность общения.  

Важной характеристикой личности являет-

ся ее статус в обществе, который делится на 

приписываемый или достигаемый. Приписы-

ваемый статус получают от рождения (пол, 

родственные связи), а достигаемый складыва-

ется в результате собственных усилий челове-

ка (профессия, должность, материальное по-

ложение).  

Социальные статусы различных социаль-

ных групп расцениваются людьми как более 

или менее престижные, что во многом опре-

деляет их положение в обществе. При этом 

нередки случаи неоправданных оценок, на-

пример, занижения или завышения статуса 

некоторых профессий (ср. статусы учителя и 

банкира в нашем обществе), той или иной на-

циональности и др.  

Имеет ли это отношение к школьному обу-

чению языку? Думается, самое прямое, и в 

общем виде это зафиксировано в государст-

венном стандарте и нашло отражение в про-

граммах по русскому языку. 

Дело в том, что школьный класс является 

типичной социальной группой, имеющей 

многие черты, свойственные обществу в це-

лом; члены этой группы выполняют различ-

ные социальные роли, имеют определенный 

статус. Это и личный статус общительного 

«любимца публики» или стеснительного ти-

хони, лучшего друга, сироты, человека, 

имеющего определенные физические недос-

татки, и др. Это и приписываемый социаль-

ный статус ученика, которого учитель отнес к 

той или иной категории по успеваемости, по-

ведению, спортивным успехам, участию в 

кружках и др. Приписываемым является так-

же статус ученика, который определяется ма-

териальным положением родителей, их успе-

хами в общественной, политической жизни  

и под.  

Школа обязана помогать детям успешно 

выполнять различные социальные роли вне 

школы. Успешно справляться с этими ролями 

надо учить, моделируя различные ситуации, 

предлагая детям проигрывать различные роли 

(например, в работе по диалогической речи). 

Ролевое поведение детей в значительной сте-

пени определяется пониманием сути каждой 

роли, адекватной оценкой ролевых ожиданий 

других членов группы, наличием соответст-

вующих речевых умений. Формирование та-

кой системы знаний и умений – одна из важ-

ных задач школы, в том числе, обучения язы-

ку, основной целью которого является разви-

тие умения успешно пользоваться языком для 

решения реальных жизненных проблем.  

Обсуждению в школе подлежат роли, со-

ответствующие практически всем социаль-

ным группам, слоям, составляющим структу-

ру общества в целом, при этом учет возрас-

тных особенностей проявляется не в выборе 

ролей, а в отборе тем, ситуаций, материала 

для обсуждения, а также методов и приемов 

работы.  

В структуру содержания социокультурного 

развития входит, кроме описанной социаль-

ной, еще и культурная, а точнее, лингвокуль-

турная составляющая.  

Здесь важно, чтобы учащиеся поняли, что 

все люди являются носителями культурно-

обусловленного поведения (в том числе и ре-

чевого), которое определяется возрастом, по-

лом, национальностью, местом жительства и 

др., важно научить их понимать, какие осо-
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бенности собственного поведения обусловле-

ны культурными факторами. 

Школа должна развивать способности для 

осознания своей культурно-обусловленной 

позиции, готовности сохранять свое нацио-

нальное своеобразие; а также умения объяс-

нить другим особенности своей культуры.  

Считаем, что детям школьного возраста 

надо рассказывать о том, что в мире есть 

большие группы (сообщества) людей, кото-

рые имеют свой язык, свои обычаи, свою 

культуру, свое название, но являются одним 

народом. Например, народ Беларуси – это не 

только белорусы, но другие народы, живущие 

на территории РБ, – украинцы, русские, тата-

ры, евреи, литовцы и др. У многих людей в 

роду есть представители разных националь-

ностей, и в таких случаях человек, когда под-

растает, сам определяет, к какой националь-

ности он принадлежит, с каким народом его 

объединяют более тесные связи.  

Развитие национального самосознания 

обучающихся не должно препятствовать раз-

витию интереса, открытости, толерантности в 

межэтнических отношениях. 

Необходимо развивать интерес к другой 

культуре, умение оценить ее достоинства; 

воспитание благожелательного, заинтересо-

ванного отношения к людям, принадлежащим 

к другой культуре; умение налаживать и под-

держивать контакты с представителями раз-

ных социальных групп, разных культур, носи-

телями разных языков; осуществлять меж-

культурное взаимодействие и понимать при 

этом пользу взаимообогащения. 

С позиции обучения языку нужно воспиты-

вать понимание того, что слова и фразы языка 

имеют культурный подтекст, знание которого 

важно для взаимопонимания. В языке находят 

отражение ценности культуры, прежде всего, 

они хранятся в значениях слов и фразеологиче-

ских единиц, в паремиологии и прецедентных 

текстах: Например, в языке существуют такие 

пары слов: слушать – подслушивать, смот- 

реть – подсматривать, смеяться – глумиться, 

повиноваться – пресмыкаться, хвалить – 

льстить, рассказывать – хвастаться, кичить-

ся, жаловаться – ябедничать и др. Второе сло-

во каждой пары имеет негативную коннотацию, 

которая в словаре репрезентирована пометами 

(«неодобрительно», «презрительно», «пренеб-

режительно»). Впитывая в себя язык, маленький 

ребенок получает и следующие установки на-

родной культуры: 1) нельзя вторгаться в чужую 

жизнь – подсматривать, подслушивать; 2) не-

хорошо унижать достоинство других – глу-

миться; 3) плохо забывать о собственной чести 

и достоинстве – пресмыкаться; 4) нехорошо 

преувеличивать собственные достоинства – хва-

статься и т.д. В русской лингвокультуре много 

поговорок и речений, содержащих установки 

культуры в эксплицитной форме: Счастью не 

верь и от бедного не затворяй дверь; счастли-

вому быть – никому не досадить.  

Формирование толерантного отношения к 

представителям других национальностей пред-

полагает предупреждение и преодоление нега-

тивных этнических стереотипов как разновид-

ности социальных стереотипов. Известно, что 

социальный стереотип – «упрощенное, схема-

тизированное, зачастую искаженное, характер-

ное для сферы обыденного сознания представ-

ление о каком-либо социальном объекте (груп-

пе, человеке, принадлежащем к той или иной 

социальной общности, и т.п.)» [2]. Специалисты 

отмечают, что социальные стереотипы (в том 

числе, этнические) «как определенные о́бразы, 

психологические установки усваиваются деть-

ми в достаточно раннем возрасте (как показы-

вают исследования, еще в дошкольном возрас-

те) и практически в течение длительного време-

ни заменяют им знания о тех реальных явлени-

ях и действительные качества социальных 

групп, которых они касаются» [3, с. 78].  

Общеизвестны опросы учащихся 3, 4 клас-

сов, когда детей спрашивали, есть ли, по их 

мнению, хорошие и плохие национальности, и 

почти в каждом классе мнения школьников 

расходились: от формулы «все люди – бра-

тья» до четкого перечня «плохих». Дальней-

шие беседы показывали, что дети, как прави-

ло, сами не были знакомы с представителями 

«плохих» национальностей, но негативные 

образы в их сознании в значительной степени 

были уже сформированы под влиянием бы-

тующих в обществе этнических стереотипов. 

В результате возникают проблемы общения, 

которые проявляются в отчужденности, не-

доброжелательности в отношениях предста-

вителей различных этнических групп. Ведь не 

зря, по мнению Ю.М. Лотмана, непохожесть у 

интеллигентного человека вызывает интерес, 

желание разобраться, у человека интеллекту-

ально ограниченного – агрессию. 

Для преодоления этого, прежде всего, необ-

ходимо расширение знаний о тех этнических 

группах, которые совместно живут на одной 

территории. Учащиеся должны получить доста-

точно широкий круг сведений об их языке, ли-

тературе, национально-культурной специфике: 
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особенностях характера, стиле поведения, обы-

чаях, использовании невербальных сигналов 

(жестов, поз, выражения лица), привычке к оп-

ределенной дистанции между собеседниками (к 

различному личному пространству) у многих 

национальных групп и под.  

Материалы подобного типа абсолютно не-

обходимы для белорусов, живущих в регио-

нах с мононациональным населением, привы-

кающих к тому, что все (или почти все) во-

круг них не различаются ни по типу лица, ни 

по языку, имеют привычные имена, похожие 

обычаи. В результате многие из них оказыва-

ются психологически не готовыми к встрече с 

«иными», смеются над «странными» имена-

ми, непривычным разрезом глаз, не могут 

принимать «иное» со спокойным, доброжела-

тельным интересом. Работа в этом направле-

нии крайне важна для налаживания диалога в 

поликультурном мире. 

Технический и социальный прогресс ныне 

обеспечивает возможность превращения Зем-

ного шара в единое информационное про-

странство. Однако, помимо социального и 

технического, существует еще один аспект 

проблемы международного общения, который 

требует безотлагательного решения; имеется в 

виду проблема кросс-культурного взаимопо-

нимания. В культурном отношении народы 

испытывают значительные трудности в пре-

одолении культурных и языковых барьеров.  

Важно включать в урок русского (белорус-

ского) языка тексты, рассказывающие о про-

шлом и настоящем нашего народа, о контак-

тах с другими народами. Рассказы о событиях 

прошлого необходимо сопровождать такими 

комментариями, которые, не нарушая истори-

ческой правды, показывали бы определенные 

события в исторической перспективе, учили 

школьников воспринимать их с позиций обра-

зованного, толерантного современного чело-

века, который, в частности, знает, что средние 

века в разных частях мира отмечены мигра-

циями народов, жестокими войнами и под. 

Очень сложно, но необходимо находить такие 

слова, такие подходы к освещению событий 

прошлого, которые бы не провоцировали 

вражду в межэтнических отношениях. И в 

любом случае следует показывать историю с 

разных сторон, рассказывать о достоинствах 

народа, его обычаях, культуре, приводить 

примеры дружеских отношений между пред-

ставителями разных национальностей, их со-

трудничестве. При этом следует иметь в виду, 

что подбор текстов может содействовать фор-

мированию или преодолению этнических сте-

реотипов.  

Общая работа над содержанием, смыслом 

текста должна дополняться лингвокультуро-

логическим анализом слов, фразеологических 

единиц. Социокультурный подход к языку 

предполагает выявление, с одной стороны, 

национально-специфической части словаря,  

к которой относятся слова и выражения, вы-

ражающие специфический опыт народа, поль-

зующегося языком, имена собственные, куль-

турно-исторические реалии, распространен-

ные аллюзии, прецедентные тексты, слова с 

эмоционально-оценочным фоном, который 

осознается именно данным этносом и т.д.;  

с другой стороны, обращение к универсаль-

ным для всего человечества словам и оборо-

там. На простых и ярких примерах следует 

показывать учащимся, что специфика, непо-

вторимость каждого народа, его взгляда на 

мир и на себя в нем формируется с помощью 

языка и отображается в языке.  

В разработке социокультурного аспекта 

содержания обучения русскому языку важно 

учитывать необходимость работы над так на-

зываемыми прецедентными феноменами [4–

6], над проблемой понимания культур с по-

мощью ключевых слов [7], над проблемой 

построения и использования поля ключевых 

слов (концептов) [8]. Такое знание является 

существенной частью коммуникативной ком-

петентности и абсолютно необходимо для 

взаимопонимания.  
Подобный анализ дает возможность фор-

мировать представление учеников о разнооб-

разии человеческих характеров, различиях в 

восприятии мира представителями разных 

культур. Кроме того, это хороший материал 

для беседы (дискуссии) о культуре поведения, 

о человеческих взаимоотношениях, в частно-

сти о том, что чрезмерная резкость и катего-

ричность вредит взаимопониманию. Важно 

побудить учеников задуматься о себе, обсу-

дить то, как они сами себя оценивают с этой 

точки зрения, какими бы хотели видеть себя и 

своих близких, знакомых. Уместно противопос-

тавить несколько самоуверенным (абсолютно, 

безусловно) более умеренные и толерантные (я 

думаю; возможно, это так; хочется думать, 

что это так; неужели это так?). 

Заключение. Такая работа способна акти-

визировать деятельность школьников, повы-

сить их мотивацию, необходимую для форми-

рования любой компетенции, в т.ч. и социо-

культурной, ибо компетенции «суть мотиви-
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рованные способности» [9]. Ученые опреде-

ляют компетентность как «основывающийся 

на знаниях интеллектуальный опыт челове-

ка»; «базовый навык»; «свойство личности» 

[10; 11]. В рамках компетентностного подхода 

к образованию (competence-based education – 

CBE) Совет Европы утвердил ключевые ком-

петенции, которыми «должны быть оснащены 

молодые европейцы» (Hutmacher Walo, 1996). 

К ним относятся следующие компетенции: 

способность учиться; саморазвитие; работа 

с информацией; способность жить в много-

культурном обществе; коммуникативная. 

Все они формируются и совершенствуются в 

процессе социокультурного развития учащих-

ся, а две последние можно соотнести с куль-

турно-языковой компетенцией, которую  

В.Н. Телия [12, с. 227] определяет как «владе-

ние интерпретацией языковых знаков в кате-

гориях культурного кода». 

Таким образом, предлагаемая нами работа 

при обучении языку позволит восполнить 

пробел в социокультурном развитии обучаю-

щихся, а это важная задача и для ученых-

исследователей, и для авторов учебников, по-

собий, и для учителей-практиков. 
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