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Проанализированы понятия социокультурная компетенция, фоновые и этнокультурные знания, 

межкультурная восприимчивость. Показано, что отсутствие или недостаточная сформированность со-

циокультурной компетенции у студентов-лингвистов являются причиной ошибок социокультурного 

характера и, как следствие, нарушением иноязычного общения. В процессе формирования социокуль-

турной компетенции обучаемого, направленной на коррекцию его коммуникативного поведения, мы 

конструируем в сознании студента инокультурную картину мира. Доказано, что изучающий ино-

странный язык, осваивая культуру другого народа, выстраивает в своей когнитивной системе вторич-

ные когнитивные конструкции или знания, которые соотносятся со знанием о мире говорящего на 

другом языке человека, представителя другой социокультурной общности. Обосновано, что знаки 

культуры, отражающие культурный опыт народа, накладываясь друг на друга, представляют асим-

метричное явление, совпадающее в одних частях и различающееся в других. Понятийные фильтры и 

фильтры восприятия определяют то, на какие стимулы мы обращаем внимание и как осуществляем 

отбор при интерпретации этих стимулов, когда мы декодируем сообщения. Обучаемый изучает явле-

ния языка и культуры в реальном социальном и культурном контекстах в диахроническом или син-

хроническом аспектах, т. е. анализирует взаимодействие и взаимовлияние изучаемых аспектов языка 

и культуры, направленных на формирование социокультурной непредвзятости, социокультурной 

вежливости и наблюдательности, необходимых для снижения вероятности коммуникативных сбоев. 

Доказано, что в процессе совершенствования социокультурной компетенции обучаемый вырабатыва-

ет свой индивидуальный стиль учебной деятельности (индивидуальные способы и приемы усвоения 

лексических или грамматических явлений, культурных феноменов), овладевает знаниями, облегчаю-

щими ему понимание текстов (предметные знания из других областей), или адекватно воспринимает 

структурные признаки грамматического явления (знание грамматического правила).  
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В современном глобализированном мире 

происходят коренные изменения во всех об-

ластях социально-культурного взаимодейст-

вия: усиливается интеграция экономик, рас-

ширяются границы культурного пространст-

ва, повышается академическая мобильность 

студента, создаются условия развития конку-

рентоспособной и социально успешной лич-

ности. В современных теориях межкультур-

ное взаимодействие трактуется как деятель-

ность и представляет собой динамическую 

систему взаимодействий субъекта с миром, 

единство внутренней (концептуализация и 

категоризация) и внешней (предметность спе-

циальной сферы) деятельности, сопровожда-

ется развитием духовной и материальной 

культуры обучаемого. Социокультурная ком-

петенция, являясь составной частью меж-

культурной коммуникативной компетенции, 

определяется совокупностью знаний о стране 

изучаемого языка, национально-культурных 

особенностей социального и речевого пове-

дения носителей языка и способностью поль-

зоваться такими знаниями в процессе обще-

ния, следуя обычаям, правилам поведения, 

нормам этикета, социальным условиям и 

стереотипам поведения носителей языка [1, 

c. 158]. Отсутствие или недостаточная сфор-

мированность социокультурной компетенции 

являются причиной ошибок социокультурно-

го характера и, как следствие, ведут к нару-

шениям хода иноязычного общения [2]. 

Социокультурные средства общения ус-

ваиваются в процессе знакомства с коммуни-

кативным речевым поведением носителей 

изучаемого языка в сопоставлении с норма-
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ми поведения, принятыми в родной языковой 

среде, в результате лингвострановедческого 

анализа текстов, а также личного опыта об-

щения с носителями языка [3]. Сравнивая 

конструкции, тексты, являющиеся в русском 

и французском языках якобы точными экви-

валентами, обучаемый осознает, что прямые 

переводные эквиваленты могут скрывать 

существенные культурно обусловленные 

различия. Аналогично обстоит дело не толь-

ко со значением слов, но и при использова-

нии культурных сценариев, также универ-

сальных в том, какую роль они играют в 

коммуникативной деятельности конкретной 

культуры. В результате подобных сопостав-

лений студенты лучше поймут, что у каждо-

го народа своя картина мира (географические 

и климатические условия, образ жизни, тра-

диции и обычаи), зависящая от многих об-

стоятельств [4]. Принимая во внимание на-

ционально-специфическую систему мирови-

дения и осознавая, что практически любой 

текст имеет национально-культурную окра-

ску, обучаемые учатся адекватно восприни-

мать и перерабатывать текстовой материал. 

Взаимодействие когнитивных баз носителей 

языка источника и языка рецептора происхо-

дит не в чистом виде, т. е. не как обмен меж-

ду соответствующими системами (языковы-

ми или когнитивными), а как преломление 

одного языка в другой и одной когнитивной 

базы в другую. При этом возможны различ-

ные изменения и переосмысления: фонетиче-

ская и графическая интеграция в другую сис-

тему, дальнейшее словообразовательное и в 

ряде случаев семантическое осмысление, до-

бавление стилистических коннотаций и т. п. 

Происходит долгий процесс адаптации язы-

ковой единицы вплоть до того, чтобы занять 

свое место в ядре языковой системы; либо 

единицы выпадают из языка (наиболее ак-

тивно это происходит на начальном этапе 

обучения).  

Важным компонентом социокультурной 

компетенции являются фоновые знания, ко-

торые известны всем членам этнической и 

языковой общности и отражают особенности 

культуры, образ жизни, обычаи определен-

ного народа. Несомненный интерес в этой 

связи представляет концепция «культурной 

грамотности» (cultural literacy), описанная 

П.В. Сысоевым. Данная концепция была раз-

работана американским исследователем-куль-

турологом Е.Д. Хиршем в начале 1980-х гг. 

Причиной ее создания послужил относи-

тельно низкий уровень национальной куль-

турной грамотности американской молоде-

жи. Последняя, по словам автора, совершен-

но не готова к активному функционирова-

нию в обществе, т. к. она просто недостаточ-

но хорошо понимает это общество, чтобы его 

оценить. Грамотность, по определению 

Е.Д. Хирша, включает не только умение чи-

тать, но и владение некими знаниями-

концептами всей цивилизации в националь-

ной культуре, традиционно национальными 

сведениями и оценками, «некой системой 

широко разделяемых ассоциаций и инфор-

мации» (E.D. Hirsch 1987; цит. по [5]). Эф-

фективность межкультурной коммуникации 

находится в прямой зависимости от выше-

упомянутых знаний-концептов, взаимно раз-

деляемых участниками коммуникации. Изу-

чающий иностранный язык, осваивая куль-

туру другого народа, выстраивает в своей 

когнитивной системе вторичные когнитив-

ные конструкции или знания, которые соот-

носятся со знанием о мире говорящего на 

другом языке человека, представителя дру-

гой социокультурной общности. Поэтому 

грамотность – это некий свод фоновых зна-

ний, которыми должен обладать обучаемый, 

адекватно понимающий смысл иноязычного 

высказывания.  

Для глубокого усвоения иноязычной 

культуры недостаточно знания культуры на 

уровне системы национально-культурных 

понятий и культуры поведения. Необходимы 

этнокультурные знания о базовой личности 

носителя языка как представителя конкрет-

ной лингвокультурной общности (ментали-

тет, особенности мировосприятия, стереоти-

пы, ценностные ориентации), а также усвое-

ние специфических особенностей условий 

жизни народа, его быта, культурных тради-

ций. Это, как отмечает В.В. Сафонова, 

«предполагает формирование ряда социо-

культурных способностей и качеств (напри-

мер, социокультурной непредвзятости, со-

циокультурной вежливости и наблюдатель-

ности), необходимых для снижения вероят-

ности коммуникативных сбоев и поиска оп-

тимального выхода из коммуникативных ту-

пиков межкультурного общения» [6]. Опре-

деленное место в процессе обучения зани-

мают умения студента контактировать с 
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представителями разных культур и интер-

претировать получаемую информацию, экс-

плицировать культурные факты и события, 

разрешать культурные конфликты, высту-

пать в качестве представителя родной стра-

ны / культуры. Наша культура снабдила нас, 

как отмечает О.Г. Поляков, набором фильт-

ров, которые оказывают влияние как на наше 

восприятие мира, так и на наше представле-

ние о нем. «Эти несколько наслоений факто-

ров влияния, окружающих каждого человека, 

действуют как своего рода понятийные 

фильтры и фильтры восприятия, т. е., соглас-

но У. Гудикунсту, механизмы, определяю-

щие число вариантов, из которого мы делаем 

выбор при кодировании и декодировании 

сообщений» (W.B. Gudykunst, Y.Y. Kim, 

2002; цит. по: [7]). В процессе обучения важ-

но научить студентов выделять общее и от-

личительное в своей и чужой культуре, ин-

терпретировать явления иноязычной культу-

ры, анализировать и объяснить природу цен-

ностей и мотивов, т. е. развивать эмпатию, 

«вчувствование» в чужую среду [8]. 

Использование на занятиях учебных ма-

териалов, содержащих систему национально-

культурных понятий французского языка, 

суть которых раскрывается на основе лингво-

культурологического комментария с элемен-

тами энциклопедического характера, в зна-

чительной мере способствует повышению 

культурной грамотности обучаемых. Основ-

ным способом получения культурно-исто-

рической информации, по словам В.П. Фур-

мановой, является экспликация понятий пу-

тем энциклопедического толкования [9]. На-

пример, хлеб окружен не только уважением и 

почитанием, но и священным ореолом как в 

России, так и во Франции. Bretzel m – 

cоленый крендель с тмином, является симво-

лом дружбы и христианской любви во Фран-

ции. Лингвокультурема образована от 

brachitella, что является уменьшительным от 

brachium (рука). Процесс номинации опира-

ется на глубокий ментальный смысл, по-

скольку сплетенные руки являются символом 

дружбы, взаимопонимания и доверия во 

французской и русской лингвокультурах. В 

названии мучного изделия bûche de Noël 

(рождественский торт в форме полена) чув-

ствуются отголоски языческого прошлого. 

Ритуал сожжения бревна символизировал 

смерть света во время декабрьского солнце-

стояния и празднование его возрождения, 

поклонение свету, теплу, дарующим плодо-

родие. Конусообразная форма данного хлеба, 

сочетая в себе круг и треугольник, означает 

плодородие. С течением времени языческие 

символы вытеснились христианскими и ста-

ли метафорой для младенца Христа в пеле-

нах. 

Таким образом, расшифровка и интер-

претация культурологической информации 

на занятиях по иностранному языку позво-

ляют студентам понять ценности и нормы 

поведения, которые характеризуют духов-

ную жизнь изучаемой страны. При систем-

ном подходе к материалу можно выделить 

информацию о жизненных ценностях (лич-

ностных, социальных, моральных, эстетиче-

ских и др.) как фрагментов действительности 

изучаемого языка. Содержащаяся в них ин-

формация расширяет знания обучаемых от-

носительно культуры, способствует воспита-

нию их нравственных качеств, приводит к 

повышению межкультурной восприимчиво-

сти [10]. Выявление этнокультурного фона 

изучаемого языка возможно и на основе объ-

яснения понятий этнографических реалий, 

что способствует совершенствованию социо-

культурной компетенции. Например, во 

Франции нет обычая благодарить хозяйку 

после еды, вставая из-за стола (в России при 

этом отвечают: На здоровье!), но правила 

вежливости требуют, чтобы, отведав блюдо, 

гость сказал: С`est très bon! Или, например, 

при чихании русские говорят: Будьте здоро-

вы! Французы – A vos souhaits! Подобные 

примеры, отражающие речевое поведение 

носителей разных языков, можно было бы 

приводить бесконечно (их можно использо-

вать как культурные комментарии к изучае-

мому тексту).  

Наличие у культуры двух оппонирую-

щих функций, универсальной и индивиду-

альной, приводит к тому, что знаки культуры 

также бывают либо общими для всех или 

многих культур (универсальными), либо 

специфическими (индивидуальными). На-

циональная культура как система получает 

свое отражение в системе национального 

языка, а знаки культуры, накладываясь друг 

на друга, представляют асимметричное явле-

ние, совпадающее в одних частях и разли-

чающееся в других. Однако даже та часть 

картин мира, которая демонстрирует внеш-
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нее подобие, является неэквивалентной, т. к. 

описывает эквивалентными средствами не-

эквивалентные ситуации – ситуативные реа-

лии. Речь идет не только о том, что в одной 

этнической культуре могут отсутствовать 

некоторые элементы, имеющиеся в другой 

культуре, но и в том, что отношения к тем 

или иным объектам способны вызывать раз-

ные ассоциации. Национально-культурные 

специфические фрагменты незнакомой куль-

туры могут восприниматься как странные, 

чуждые, непривычные. В этом смысле недо-

пустимо, когда в учебном процессе по ино-

странному языку к инокультурной действи-

тельности подходят с готовыми мерками и 

кроят ее сообразно собственному воспри-

ятию. Такой подход почти всегда приводит к 

социокультурной предвзятости, отчужденно-

сти, ведущей к защитной реакции – отходу к 

собственным национальным ценностям или 

обесцениванию «своего» и наивному восхи-

щению всем иностранным [11]. 

Общность базовых знаний о мире объяс-

няет принципиальную переводимость сооб-

щений с одного языка на другой и возмож-

ность понимания между членами одного 

языкового коллектива, пользующихся одной 

символьной системой. Знания более специа-

лизированные, однако, общие для той или 

иной группы людей, дают опору для порож-

дения и интерпретации сообщений. Эти 

групповые, или «культурные» знания катего-

рическим образом определяют то, как ин-

формация, поступающая к индивидууму, ин-

терпретируется и как формируется речемыс-

лительный импульс при порождении сооб-

щения. Неотъемлемым этапом выступает 

рефлексия, как отмечает П.В. Сысоев, кото-

рая позволяет студентам, с одной стороны, 

сравнивать изучаемые аспекты языка и куль-

туры с родным языком и культурой с целью 

принятия языкового и культурного разнооб-

разия, в качестве нормы сосуществования 

культур в современном поликультурном ми-

ре. С другой стороны, выявить успешные 

моменты собственной познавательной дея-

тельности в процессе использования методов 

этнографии и выполнения проблемных куль-

туроведческих заданий и моменты, нуждаю-

щиеся в дальнейшем совершенствовании [12]. 

Культуроведческие задания и ролевые 

игры, используемые на занятиях по ино-

странному языку, призваны способствовать 

межкультурному обучению, содействовать 

развитию эмпатии. Они помогают обучае-

мым иначе посмотреть на мир: их собствен-

ная культура становится чужой, и они смот-

рят на нее из внешнего мира, тогда как изу-

чаемая культура становится хорошо знако-

мой. Использование информационных тех-

нологий позволяет сделать учебный процесс 

более эффективным, т. к. они обладают до-

полнительными дидактическими функциями: 

а) позволяют преподавателю управлять 

учебной деятельностью обучающихся и осу-

ществлять ее контроль; б) помогают вы-

страивать индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого обучаемого; в) спо-

собствуют реализации технологии обучения 

в сотрудничестве с преподавателем и други-

ми студентами; г) развивают умения само-

стоятельной учебной деятельности [13]. На-

пример, благодаря учебной среде “Moodle”, 

которая сочетает в себе очную и заочную 

формы обучения, обучаемые получают воз-

можность самостоятельно, творчески, в при-

емлемом для них темпе и объеме освоить 

предложенный в курсе обучения культуроло-

гический материал. 

В сознании обучаемого осуществляется 

синтез знаний как о специфике родной куль-

туры и чужой культуры, так и об общности 

знаний о культурах и коммуникации. Однако 

чтобы достичь этого, студент должен овла-

деть вербальными, учебными, в т. ч. иссле-

довательскими, стратегиями постижения чу-

жой лингвокультуры в сопоставлении с соб-

ственной (процедурными знаниями). Это оз-

начает также формирование у обучаемых 

умений и навыков использования (творчески, 

экономно и целенаправленно) рациональных 

приемов овладения иностранным языком и 

культурами, что определяется степенью раз-

вития у них умений: а) организовывать свою 

учебную деятельность (работать индивиду-

ально, в парах, в группах; проверять, оцени-

вать и исправлять свою работу или работу 

коллектива и др.); б) активизировать интел-

лектуальные процессы (узнавать то или иное 

явление (фрейм) языка / культуры, сравни-

вать это явление (фрейм) с аналогичным в 

русском языке и др.); в) подготовиться к 

учебному процессу и активно участвовать в 

нем (делать заметки, составлять план, поль-

зоваться словарем и др.); г) совершенство-

вать свою коммуникативную деятельность, 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 34 

планировать высказывание, формулировать 

мысли с помощью ограниченного набора 

языковых средств, использовать жесты и 

мимику в устном общении и т. д.) [14]. 

На когнитивном уровне формируются и 

совершенствуются психологические связи 

между смыслами иноязычной и родной куль-

тур, что является благоприятным условием 

для интеграции информации об иностранном 

языке в картину мира студента. Студент ана-

лизирует предложения на родном языке, на-

ходит в них слова и выражения, передающие 

те же смыслы, что несут в себе иноязычные 

явления, сравнивает способы выражения 

языкового / культурного явления на родном 

языке со способами экспликации на ино-

странном языке. Все это в целом должно по-

зволить овладеть студентам определенными 

стратегиями работы, направленными непо-

средственно на работу с языковым / культу-

рологическим материалом. Эти стратегии 

позволяют обучаемому: а) правильно осуще-

ствлять выбор необходимых языковых явле-

ний (используя, например, антиципацию, 

выдвижение и проверку гипотез, раскрытие 

значений слов по контексту и др.); б) опти-

мизировать процессы усвоения языкового / 

культурологического материала (например, 

выделение ключевых слов, подчеркивание / 

выделение фреймов, предложений и др. в 

тексте, поиск языковых / культурологиче-

ских закономерностей, использование рече-

вых образцов и др.); в) совершенствовать 

работу памяти (нахождение / подбор соот-

ветствующих контекстов употребления того 

или иного языкового явления, фрейма, ис-

пользование наглядности, повторение, пере-

комбинирование и др.) [11]. 

Таким образом, в процессе совершенст-

вования социокультурной компетенции у 

студента возникает возможность познавать 

чужое, овладевать им, принимать его или 

при помощи диалога и текстового анализа 

культурологической (профессиональной) 

информации сглаживать противоречия. Язы-

ковое сознание обучаемого дифференциру-

ется систематически от языкового сознания 

на родном языке, интерференция сводится к 

минимуму, и родной язык становится глав-

ной опорой изучения иностранного языка. 

Понятийные фильтры и фильтры восприятия 

определяют то, на какие стимулы мы обра-

щаем внимание и как осуществляем отбор 

при интерпретации этих стимулов, когда мы 

декодируем поступающие сообщения. Обу-

чаемый изучает явления языка и культуры в 

реальном социальном и культурном контек-

стах в диахроническом или синхроническом 

аспектах, т. е. анализирует взаимодействие и 

взаимовлияние изучаемых аспектов языка и 

культуры. В силу разных психофизических 

особенностей обучаемых для усвоения ими 

учебного материала требуется разное коли-

чество времени, разное количество упражне-

ний разной степени сложности. Основная 

задача преподавателя – планирование само-

стоятельной работы студента, включающее 

подбор заданий и упражнений, которые бы 

не вызывали у обучаемых трудностей при их 

выполнении [15]. Цель контроля заключается 

в установлении уровня развития социокуль-

турной компетенции обучаемого, сформиро-

ванной на занятиях по иностранному языку. 

Преподаватель проверяет владение студен-

тами знаний из области иноязычной цивили-

зации и духовной культуры носителей языка, 

а также умение ими пользоваться в различ-

ных ситуациях, имитирующих реальные си-

туации общения.  
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The notions social and cultural competence, background and ethnic-cultural knowledge, intercultural sensibility are ana-

lyzed. It is shown that the lack or insufficient formation of social and cultural competence among students-linguists is the 

reason of mistakes of social and cultural nature and as a consequence the failure in foreign communication. In process of 

formation of student’s social and cultural competence that refers to correct his communicative behavior, we develop in the 

student’s minds foreign worldbuilding. It is proved that foreign language learner, when he / she is trying to understand for-

eign culture, makes in his / her cognitive system secondary cognitive constructions or knowledge which are matched with 

knowledge about the world by foreign language speaker, representative of other social and cultural community. It is justified 

that culture signs that show cultural experience of people can be overlapped and possess as asymmetrical phenomenon that is 

similar in one parts and different in other parts. Conceptual filters and filters of perception define to which triggers we pay 

attention and how we make selection in these triggers interpretation, when we decode messages. Learner studies language 

and culture phenomena in real social and cultural contexts in diachronic and synchronic aspects, so he / she analyses coopera-

tion and interinfluence of learning aspects of language and culture which are directed to form social and cultural impartiality, 

social and cultural politeness and observation that are important to slow down communication failure. It is proved that in 

process of perfection of social and cultural competence learner makes his / her own style of education (individual methods 

and ways of understanding of lexical or grammar phenomena, cultural phenomena), masters knowledge that are useful for 

understanding texts (knowledge from other spheres) or receives structure characteristics of grammar phenomena adequately 

(grammar rules knowledge). 

Key words: social and cultural competence; intercultural cooperation; world building; background knowledge; ethnocul-

tural knowledge; intercultural sensibility 
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