
CТJf. Именно мотивация - nервоочередвое условие формирования ком

JllУЯИI<ативвой компетенции и повышения 1пrrepeca к предмету •ино

странный язык•. Какиъu1 средств8..11(И этого можно достигнуть? Как по
казала практика, наиболее действенным средством стало включение де

ятельности по овладению ивострв.няым языком в деятельность, являю 

щуюся: ведуЩеЙ на дан:вом этапе, т.е. ислольэоваяие ролевых, интел

лt>к·rуальных игр и игр соревновательного хара.I<тера. Игра o<Jeuъ важна 

в формnровави:и коМJ11УВпкапmвой мотивации, ведь в основе любоrЬ об
щения лежит решение той или иной проблемы, которая обсуждается в 

жизненной ситуации. Ситуация - основа общения, а весь процесс ком

муuию1ции - это факти-чески непрерывный, динамический ряд ом.ев.я
ющях друг друга ситуаций. 

Еще одним эффективным средством формирования комм:укикатив· 

впй мотивации у обучаемых язляется иаr11ядвость. Пря обучении 1'{ВО
странвому языку вагJUJдность не должна рассматриваться одвобоко, 

как простая демонстрация конкретного предмета, так как закреплевкю 

подлежат языковые явлеяия, а не предметы. Наrллдность должна быть 

содержательной, вести: смысловую нагрузку, соответствовать способ· 
НОСТЯ!\1 oбyqaeJl(blX. 

В заключение можно отметить, что в распоряжепки творчески рабо

тающего преоодаватепя имеются большие резервы для сти-мулировавия 

интереса студентов к овладению иностранным языком и nовышения ка

чества обучения данному предме't'У· 

А.А. Босак 
БГЭУ (Минск) 

СОДЕРЖАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЩ(ЕНИЯ 

КАК СОВОКУПНОСТИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА 

В СОЦИОКУ ЛЪТУРНЫХ ЗНА.НИй 

Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в 
поли•r1fКе, экономm<е, культуре и других областях обуславливает по

следовательную ориентацию современной методики обучения ин'>

странным языкам ва реальяые условия ком.муяика.цв.и. Стремлевие к 
КО!lrМуаи:кативной компетенции как к конечпому результату обучения 

предполагает не толысо владение соответствующей и.яолзыч:иой техни

кой (т.е. языковую компетенцию студентов), но и усвоение колоссаль
ной неязыковой информации, необходимой для адекватного обучения и 

В3аимоnоНИN11IШя, потому что последнее педостижю11:0 без относИ'I'ель

вого равенства основных сведеви:й общающихсл об окружающей дей
ствительности . Заметное различие в запасе эт1tх сведений у носителеи 
рваных языков в освовnом определяется различПЪIМИ материальными и 

духовными условиями существованЕя соответствующих народов и 

стран, особенностями их истории, культуры и т.11. Чтобы понять внут-
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µен1111й .111р немцu 11ли &нгли•11111ина, ис11nн1tа 11J111 француза, с;1едует 
11:Jу•111ть нeмf'ltKYIO нли соотое·rственно ан1•Jн1йскую, испанскую, фраu

~tуаскую KYJll>TYPY. 
В основном осе щ:следооа·rели по данной проблеме С'ГавЯ'I' во г:ш.ву 

угла .ли11гаострановедРюJ.е. Линrвостравоведение - направление в 
.л1111·1.1истпке и J1иt1ruодидакти1<е, сочетающее в себе эл<>менты лингви

стики (рuскµытие с11мантики языковых единиц) с элементами C1'PaROl3e-
1tet1ия (11зуче1111е реал11й с·rра.ны через обозначающие их CJiooa) . 

Ocнoвfloii л11нгвостр11.Нооедческой зада<~ей яоляется изучен11е язы

ковых ед1ншц, наиболее ярко О'l'рnжающих национальные особенности 

1<уJ11>туры наро11а посителя язы1tа. 

В число :1ексических единиц, об11адающ11х яркn выраженtюй rtац11-

ощ1J1ьноИ культурной семантlfКо~i. 11хо1tят казва1п1я: 

1) µеа.т1ий - обозначение предметов илн нвле11нй:, характерliых для 

uднuй культуры и отrутствующих в /фугой ; 

2) коняотативной лексики. 1'.е. слов, совпадающих по основному 

зuа•1N1ию, но рuзлw.~ающихся ио 1<ультурао-историческим ассоци11циям; 

3) фоновой J1ексики, котороя обоаначаст предметы ~1 явления, име

ющ11е 11налоr11 в сопоставляемой культуре, но различающиеся по I\а 

ким-то Rационалы1ым особенностпм фупкциоu:ироввния, формы, nред

нвзначеюш предметов и ·r.11.; 
4) безэквнвалептной лексики - лекскческие еДllFПfЦЫ исходво1'0 

JJJь11<a, не имеющие µеrулярных (сJ10оараых) соответствий в язьще пе· 

рено11а. 

В рев;шях нuиболеf' нвглядuо прослеживается близость или связь 

м~ждУ язь1ком и 1<ультурой: прн nnяа;rевии 1щвых реалий в духовной и 

м111еримьноИ жизни, т.е. u кулЬ'!·уре, возникают реалии 11 в языке . Реа· 

лиями в ~rемсцком языке стали слова Semmelknodcl (фрикадельки из 
булочек); 11eur iger (мuлодое вино и одновременно ресторакqик, где про
дается это вино). 

Фоппвая J1е1<сика содержит в себе словв, рвзличающ11еся своими С)ю

нами из-за несовuадеиий отдельных второсте11е11нъrх признаков. На
пример: Вехе - ведь is (в переводе на русский язык) на юге Германии, 
в Авс·rри.u, в Вею•р1н1 считается символом уюта и встречается в боль

шннств~ случаев в ,l(ереоенских домах . Такие знавия, 01·нос.ящиес.я, 

1rрежде всего, к reorpaqнfи, истории, обществе1:rной жизuи, исt<усству и 
1<ульrуре, обычаям» традициям страны изучаемого языка, могут пред

лu1·11тъсн в видl" комментария RB русскnм или немецком языках. 
Везэквивал~>нтные слова в строгом смысле неnереводи:мы, и »х зва

чеFtие раскрывается 11уrем толкооания. В качестве примера могут слу

жить названия праздшн<ов и сим-волов: Nikolaustag - N ikolausst iefe l; 
Or:; ter n - Ost.erhase. В русском языке в.1111-·югов выwсперечисленвой 
Л(>l{C\IKU нет. 

Отдельные слои лекСИКI<( языка испытывают большое в;1юtвие 

кущ..'rуры, окружающей :Jюдей. Особенно ярко э1·0 проявляется uри 

р:н:смотреmпt беззквп.вален·rной, коннотатионой, фоновоi'1 лексики. 
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Нац}!ОRалъво-культурное содержание лексики игроет важную ролъ в 

11рактике преподоваRиst и изучения квостранного языка. 

К.В. Ващинская 
БГЭУ (Минск) 

НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КОМПЫОТЕРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Развитие средств массовой коммуникации в XXI в. привело к появ
лению не только глобальной. ивформациоnвой среды, во и особых вирту

альных миров, сетевых сообществ, сете.вой культуры и сетевого яаыка, 

обслуживающих появившайся ве столь давно так называ мый •Ивтер

нет-111ир•, который: аредставляет собой сложную социотехюi'!ескую сис
тему. Ивформацщ1 в этой сис.'Теме предС'l·авлека в виде большого коли
чества веб-да.нпы:х, мультимедиа, треХNернъrх изображеви.й и пр. 

Широкое распрострапевие Интернета привело к определенным из

менениям языка, обслуживающего эту сферу. В бо11ыnШiстве случаев, 

ком.vувикативпый процесс в интернет-среде поддерживается только 

текстовым обменом. И, естественно, лингвистика текста играет перво
степенную роль в изучении коммуникативного пространства Сети. Все 

языковые изменения языка Сети масштабны и глобальны, так ttтo не
которые лингвисты уже говорят о вознккповении сетевого или же элек

тронного Irз:ыка, особого письма. По отношению к авrлоязычному язы

ковому сообществу для определения этого нового электронного языка 

исuользуются различные термкны (P.-language. e-talk, wired-style. geek· 
speak. netspeak, Internet language и пр.} 

За последние десять лет появилось очень много trубЛИRаций, посвя
щенных И3учеяию особенностей функциовировuни.н се'l·евого .языка. 

Для выделения жанров или форматов э11ектронной коммут1кацип, в 

плане изучения аспектов сетевого языка можно укнзать следующие 

направления ~1Зучев:ия: 

1. Фонология языка сети. 
2. Морфологический уровень и словообразовlllUlе. 
3. Лексика и семантика. 
4. Синтак<жчески:й УРQвень и пукк-rуация. 
5. Уровень лингвистики текста. 
6. Прагматический аспект, сетикет. 
Jlи.JJ.Гвистической разработке этих направлений на щ1.стоящи.й мо

мент содействует и тот факт, что в силу rлоба11изац:ии всего мирового со

общества ваше обще.нпе становитсн все более 1'1 более виртуальным., дис
тантЫN, оnосредованвым, и ПОС'rепевно именно этот т1m коммуникации -
электронный - вытесняет или знаqительно сужает другие формы об

щения. 
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