
ношение к предмету обсуждения. У же в названиях большинства тем от
ражается полемичность их содержания, чrо сразу · привлекает внима

ние учащихся и формирует установку на восприятие проблеNНой ин
формации. Тексты пособия подготовлены на материаJ1е nублициетичес

ких произведений 'различвых жанров (сТатей, очерков, Интервью; nИ

сем в редакцию) из российской и белорусской nериодической11ечати, в 

которых может выражаться не общепринятая, .Личная позиция автора: 
Проблемы, обсуждаемые в текстах, часто п6-развому оцениваются и ре
mа!О'РСя в раалич:ных странах ; .что связано с историей, культурой, тра

дициями, уровнем экоиоllИЧеского развития и другими фак1'Орами. За

дача преподавателя состоит в ~м. чтобы вывести студентов на рассуж

дение по поднятой проблеме, на обмен мвеяиани; ва·.дискусс}П(). ·Если 

ауди70рия 111Ногоязычная, то в вей может возникнуть проблема соотне

сенности ментал~ов представителей различных ку.iJьтур. Преподава

тель должен организовать обсуждение тахим образом, чтобы участвихи 

диuога понимали, чем вwзвано чaorro глубокое различие в их воспр11я

тии одних и тех же проблем, т.е. нужно пытаться ответить не только на 

вопрос •как?•, но и на вопр<>с •почему?•. Только в атом случае состоит

ся диалог, ведущий к пониманию чужой культуры и, возможно, к более 

глубокому анализу и пониманию своей. Целью такого диаЛога я.вляет
ся, по мнению. Е.И. Пассова, •взаимопонимание, основанное на призна

нии чужцх ценностей, ка признании у другого.прав на эти ценности, на 

уважении к этим ценностям (даже если они не принимаются мною) ". •. 

Л.Ф. Кашевская, В.Н. Черкас 

Минск (Беларусь) 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
в ПРОЦЕССЕ ,ИЗУЧЕНИЯ . РУССКОГО ЯЗЫКА·· 

·клк ИНОСТРАННОГО 

На современном этапе раЗвитlfя общества большое значенне При
обретает культурообразующая' функЦня образования: В связи· с этим на 
первый план выдвигаеТся м~Жl<улi.турнаЯ комм:унИкативная компетен
ция, при которой пi>оцесс обуЧения должен превратиться' в межкуль
турное обучение. При этом важным аспектом явл~еrся не усв~ние оп
ределенной сум1.(Ы знаний о культуре, а ис~;~ользуемЬlе при усвоении 
представления, умения и стратегии, необходимые для раскрытия ново._ 
го в ивоязыqной культуре. Нельзя не· согласиться с· пением А.Л. Бер
дичевского, что образованный человек является продуктом своей куль

туры, Что позволяет ему быть толерантным: учитывать взглЯды других 

и в соот:ветствии с этим коррек'l'Нровать собственные. 
В современной теории ·обучения иностранным языкам обучение 

языку рассматривается каК дналоr двух культур в рамках меЖкультур· 
ной коммуникации. В расшиi>ении этого диалоrа особенно важно усвое~ 
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вне обязательного минимума культуры общества и приобщение к куль
турному наследию и усвоению элементов других ~ультур. Развитие ди
алога культур, имеет большое значение, так как непонимание чаще все
го возкикает из..аа барьеров, обусловленных межкультурными разли
чиями. При э:rом следует иметь в виду, что •диалог культур• - это не 
•сравнение• культурной ивформации о стране изучаемого языка с соб
ственной национальной культурой. •диалог• - это, на ваш взгляд, 
взаимодействие двух культур. Студент познает средства чужой культу
ры, опираясь ка c,JIOЙ культурный uотевциал. Процесс вааиходействия 
двух культур ·. двухвекrорвый, т.к. приобретаются новые знания не 
только об инофонвой культуре, во и о родной. Это дает возможность 
взглянуть не только на чужую КУЛЪ'l'УРУ через призму родной, но и на 
родиую через призму ивофовной. Речь идет об интеркул1отуре, пред
став.ляющей собой совокупность познавательных средств и званий о 
своей и чужой культуре. В процессе изучения иностранного языка при
виваются новые знания на фоне знаний уже приобретенных, переплета
ется незнакомое со знакомым, строятся ·ассоциативиые мосты - ·от од

ной кул.ьтуроведческой информации к другой. 
Межкуль'l'урный диалог требу8'1' взаихопонимавия, а не только по

нимания сказЩ1ного и умеиия отреагировать на реплику. Иногда взаи
мопонимание трактуется поверхностно: как понимание друг друга на 

вербальном уровне, оо~И111авие значения слов, фраэ, речевых функций, 
т.е. того, что че.11овек говорит, а не того, что за этим стоит, какой смысл 
имеет в контексте межкультурного общения. Е.И. Пассов, определяя 
составные взаимопонимания, указывает, что оно складывается из соци

оJ101'11Чеекогоi СОЦИокультурного, этнокультурноrо, аксиологического и 
психологического аспектов. 

Общеизвестно, что взаимосвязь и взаимодействие культуры и язы
ка в процесс~ его фувкциов.ировавия """- ,скиовной объект ливгвокульту
рология. Она ориентируется на .систему ttУ.1µ>т.урвых ценностей, на пол
ную, объективную интерпретацию фактов. и црений и информацию о 
различных областях кулiтурной жизнй странЫ. Важнейшей задачей 
лингвокультурологии и ее отличительной особенностью является сис
темное представление кущ.туры народа в его языке. Лингвокультуро
J.iQгич(!ская компетенция .:___ зТо эцание .~воряiцим-слушающим всей 
си.стемы культурных цевноетей, .выражев.Иых в языке. Следует отме
тить, что культурологическое содержание жизни того или иного народа 

9Чень объемно. Нев~з~;.tожно ов:Ладе~ всем кудьтурвым баrажом даже 
своего РОW,!ОГО народа. В то же время че,JJовек, безусловно, является во
с~телем ~воей ку,льтУРы, понимает ее и чувствует ее дух, обладает соот
ветствующим ментllЛJ4тетом. Мы видим свою задачу 11 духовном совер
шенствовании учащихся на базе новой культуры; в ее диалоге с родной. 

Исходя яз вышеизложенного, следует отметить, что ПОД комцетея
цией . межку льтуриоrо общения пQвимаетс-11 ориентация носителя язы
ка на культуру Сiраны иностранного адРесата. Принято считать, что 
Для формирован~я межкультурной комхувикативной компетенции 
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требуется совокупность умений, затрагивающих как когнитивную, так 

и поведенческую сферы человека, поскольку он должен понимать раз

лич-ия между культурами, освоить нормы поведения и употребления 

языка, которые способствовали бы успешному общению и взаимопони
манию. В понятие •компетенция межкультурного общения• входит со
циокультурная и лингвокультурная, этнокультурная, страноведческая 

и культурологическая компетенции. 

Социокультурная компетенция формируется в ходе развития у сту

дентов способности правильно понимать и исполнять невербальные ком
муникативные действия в соответствии с принятыми в русскО1'4. языке 

правилами и нормами. Сбои в коммуникации могут происходить не 
столько из -за языковых ошибок, сколько из-за того, что представители 

двух культур при речепорождении будут опираться на собственные куль
турные нормы. Сюда относятся речевой этикет, правила вежливости, вы
бор темы разговора, понимание подтекста и т.д. Для формирования лин
гвокультурной компетенции большое значение имеет знакомство студен
тов с национальными коннотациями, безэквивалентной лексикой, аб
бревиатур&ми, фразеологизмами и т.д. Этнокультурная компетенция 
формируется в ходе работы с образцами народного творчества, сказками, 

пословицами и т. д. Знания о стране исторического и социального харак
тера являются составляющими культурологической компетенции. Объ
ектом своего изучения ·культуроведение ставит культуру общенацио

нальную, которая определяется культурным наследием всего народа. 

Оно изучает фоновые знания и поведенческие нормы носителя языка и 

культуры, где большую роль играют различного рода культурно-истори
ческие ассоциации. Культурологическая компетенция формируется в 
том числе и в процессе работы с образцами искусства (изобразительного, 
музыкального и т.д.), богатой русской литературы. 

При формировании межкультурной коммуникативной компетен

ции необходимо осуществлять целенаправленное и последовательное 

системное планирование работы на весь период обучения, работы, снаб

женной соответствующим методическим аппаратом, с динамикой на
выков и умений от курса к курсу, с отобранным культурологическим 

содержанием и релевантным ему лексико-грамматическим материа

лом. Во многих случаях критерием при отборе учебного материала ста

новятся фоновые знания, которые определяют выбор методических 
приемов презентации и закрепления этого материала. 

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции сту

дентов предполагает максимальное приближение к рецензии и продук

ции носителей языка. Межкультурную коммуникативную компетен
цию можно считать сформированной, когда студенты имеют необходи

мые культурологические сведения о стране изучаемого языка, что пред

полагает знание истории культуры страны, наиболее важных истори

ческих событий, имен известных личностей. 
Методический аппарат, которым пользуется преподаватель, дол

жен быть аде,кватен реализации поставленной задачи. Представления, 
понятия и суждения учащихся могут быть почерпнуты из различных 

источников. Важнейшим источником таких знаний является реальная 
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действительность, представленная предметно: иллюстрации, слайды, 
рисунки, кинофильмы, символика, т.е. все, что можно представить 

зрительно. Не менее важный аспект - реальная действительность, 
представленва.я предметно-вербально: анкеты, билеты (театральные, 
проездные и т.п.), объявления, проспекты, программы: и т.д. Важная 
роль отводится изобразительному искусству: репродукциям картин, 
скульптур, составляющих национальное достояние народа. Преподава

тель широко использует в своей работе справочно-энциклопедическую 
и научную литературу, комментарии к фактам культуры (путеводите

ли, карты, плав города) и средства массовой информации как источник 
актуальной оперативной информации. 

В межкультурное общение входит и общение с преподавателем как 
ретранслятором и интерпретатором культуры другого народа, что необ

ходимо для духовного развития студентов-иностранцев на базе другой 

культуры в ее диалоге с родной культурой. 

С.В. Шикунова 

Минск (Беларусь) 

ЧТЕНИЕ КАК ВИД КОГНИТИВНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение - один из видов речевой деятельности, направленной на 

извлечение информации, содержащейся в письменном тексте (речевом 

произведении). Относится к рецептивным видам речевой деятельности, 
поскольку опирается на восприятие (рецепцию) информации. 

Целью чтения является раскрытие смысловых связей уже готового ре

чевого сообщения, а не его создание. Чтение - одно из важнейших средств 
человеческого общении, формирующего его знание, чувства и волю. 

В системе обучения русскому языку чтение имеет исключительно 

важное значение, выступая •старшиr.н видом речевой деятельности, 

включающим в себя базисные речемыслительвые механизмы слуша
ния и говорения, а также навыки письменной речи. Вся организация 

речевого процесса так или иначе связана с когнитивными механизмами 

познания, направленными на повышение словесно-смысловой памяти. 
Когнитивная деятельность учащегося бывает активной внешне и внут

ренне. Внешняя состоит в том, что он запоминает знания и механичес
ки воспроизводит их, вспоминая сказанное, прочитанное, повторяя из

вестный образец. Внутренняя появляется тогда, когда запоминаются и 
осознаются не только сами значения, но и способ получения этих зна

ний - разные способы кодирования информации, адаптация к когни

тивной системе, активизация когнитивных структур, связанна.я с вос

поминанием, •извлечением• из памяти. Внутренние процессы связаны 
также с операциями над когнитивными единицами, целью которых яв

ляется создание новых единиц мышления, способ их получения, самос
тоятельное применение, совершаемое в творческом акте. 
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