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ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЪIКУ 

ЯзЬD< человека является средством осмысления мира, он вбирает 

и преломляет всю совоk)'IШость знаний и представлений о мире. С 

одной стороны, язЬD< есть порождение самой культуры и средство её 

выражения, с другой стороны - это часть культуры. Поэтому овладе

ние иностранным язЬD<ом- это не просто приобретение ещё одного 

психологического инструмента, но приорщение к иной культуре, ов

ладение новым социокультурным содержанием. В этом контексте 

обучение иностранному языку рассматривается как дналог двух куль

тур (своей собственной и иноязычной) в общем формате межкультур

ного общения (равноправное культурное взсщмодействие представи

телей разных лингвокультурных общностей с учётом их самобытно

сти и своеобразия). В конечном итоге предполагается, что изучающий 

иностранный язык должен овладеть межкультурной компетенцией. 

Рассмотрим, как и когда начинается формирование межкуль

турной комnетенции при обучении иностранному языку. Изучение 

иностранного языка - это всегда вторжение в иное культурное изме

рение и присвоение чего-то большего, чем просто набор слов и пра

вил. То, что обучать иностранному язьпсу в отрыве от его культурного 

содержания невозможно, не вызывает ни у кого возражений. 

Традиционно обучение иноязычной культуре связывают с лин

гвострановедением, которое изучает в языхе то, что является источни

ком сведений об истории и культуре страны, чей язык изучается. Этот 

аспект вполне обеспечивает производство уместных и приемлемых 

высказьmаний и адекватное понимание чужой речи или текста с учё

том замысла или контекста, но характеризует межкультурную компе

тенцию с точки зрения конечного результата [1, с. 352]. Другой под
ход включает в культурное содержание знание обо всех областях жиз

ни страны изучаемого языка, особенности национального видения 

мира и развитие умения общаться в различных жизненных ситуациях. 

Но при дефиците времени на занятиях преподаватель не может уде-
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лять культурологической информации много внимания, тем более, ес

ли речь идёт о языках, которые являются государственными во мно

гих с1ранах. 

Другая точка зрения о1ражает необходимость вi<ЛЮчать два ос

новных компонента: опыт культуры народа- носителя языка и учёт 

родиого языка и родной культуры. Первый компонент связан с вопро

сом, какой оnыт культуры отбирать и как ему обучать, если на языке 

как на родном говорят люди разных стран н контШiентов. Второй 

компонент связан с разработкой н созданием национально-ориенти

роваЮIЫХ учебников. 

К сожалению, присутствие в практическом курсе большого объ

ема культурологического материала не способно само по себе изме

ЮIТЬ сознание обучающегося и открьnъ ему картину мира; оно лишь 

увеличивает поток информации, в котором ему приходится сушество

вать. Культурный компонент лежит не вне языка, а внутри него, по

тому, что Dык 01ражает содержание сознания его носителя. Носитель 

национальной культуры характеризуется не объёмом социокультур

ных знаний, а наличием качеств сознания, которые сформировались в 

результате присвоения социокультурного потенциала родиой культу

ры. Это, прежде всего, образы сознания - значения, ассоциирован

ные со словами. Реальный диалог культур может происходить только 

в сознании носителя конкретной культуры, хоторому удалось nостиг

нуть образы сознания другой (чужой) культуры [2, с. 109-115). Дру
гими словами, диалог культур- это общение образов (значений) раз

ных культур в рамках одиого сознания. В результате этого диалога 

возникает иитеркультура - совокупность познавательных средств и 

знаний о своей и чужой культуре. 

Таким образом, познание чужой культуры происходит при по

мощи образов предметов и деятельности собствеЮIОЙ культуры, что 

nозволяет человеку взглянуть на собствеЮiую культуру с другой сто

роны, более глубоко её осмыслить или переосмыслить. 

Понимание особенностей языкового образа мира, характерных 

для данной языковой общности, должно предшествовать освоеЮIЮ 

правил, nотому что каждое правило имеет свои основания в сознании 

носителя языка, в его специфическом взгляде на окружающий мир и 

свое место в нем. Когда человек начинает изучать иностранный язык, 

его сознание полностью монолЮIГВально и весь мех.~низм порождения 
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и восnриятия речи настроен на родной язык; вс<!, что обучающийся 

хочет сказать на иностранном языке, nомимо его воли оформляется во 

внутренней речи в высказывание на родном языхе со всеми культур

но-обусловленными особенностями. При высказываини на иностран

ном языке чаще требуется nерекодирование ( сn~соб nреодоления 
межкультурного разрыва, объединение двух сознаний), и обучение 

этим действиям становится реальным диалогом культур. Другими 

словами, обучающийся, nрежде всего, должен знать, когда он может 

оnираться на опьrr родного языха, а когда этого делать нельзя и что за 

его ошибками зачастую стоит не ведостаточное знание nравил ино

странного языха (наnример, nри nостроении nредложения), а иное ви

дение мира. 

Без nротивоnоставления двух кapnm мира, различия в языховых 

средствах становятся немотивированными. Особенно наглядно эти 

различия выражены в грамматических системах языхов, nотому что 

грамматиха выражает оrnоmения, а сфера отиоmений нанболее куль

турно обусловлена. И тогда действия с языковыми формами в nроцес

се обучения должны включать и действия ориентировки, выбора и 

комбинирования иноязычных средств для выражения векоторого со

держания, которое nерекодируется с родного языка. 

Таким образом, освоение иностранного язьii<а как знания ново

го социокультурного содержания требует от nрактикующих и буду

щих nреnодавателей своего собственного осмысления такого nодхо

да и овладения соответствующими формами работьi с иноязычным 

материалом. 
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