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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 

 
Аннотация. Рассмотрение проблемы взаимосвязанного обучения с позиций 

когнитивно-лингвокультурологической методологии, отраженной целостно и системно 

через свои базовые методологические принципы в единой концепции иноязычного 

образования, логично подводит к необходимости определить объект научного и 

дидактического изучения языка и культуры как методологическую категорию. 

Выдвижение когнитивного принципа в качестве ведущего обусловлено влиянием идей 

когнитивной психологии и когнитивной лингвистики. 

В ходе решения проблемы взаимосвязанного обучения языку и инокультуре учет 

данных когнитивистики важен прежде всего для методической организации процесса 

формирования языковой картины мира, отражающей реальность через культурную картину 

мира. 

Ключевые слова: ключевые компетентности, лингвокультурологическая 

компетентность, преподаватель иностранных языков, коммуникативная компетентность. 

 
Формирование индивидуальной картины мира другого лингвосоциума 

характеризуется тем, что, во-первых, для элементов чужой культуры субъект опирается на 

сформированные познавательные стратегии своей культуры как базисные когнитивные 

образы; во-вторых, он использует уже усвоенные когнитивные образы и знания новой 

культуры страны изучаемого языка; Благополучие современного обучающегося в 

последующие годы во многом зависит от того, насколько успешным оказался его ранний 

социальный опыт. Кроме познавательных потребностей он имеет и социальные - 

потребность в общении, и психологические - потребность в уважении к своему 

человеческому достоинству, его чувствам и переживаниям, интересам и способностям, не 

только в учебной деятельности. Под социализацией принято понимать весь многогранный 

процесс усвоения человеком опыта общественной жизни и общественных отношений. 

В ходе социализации человек приобщается к нормам и правилам общественного 

устройства, осваивает значение разных социальных ролей, овладевает определенным 

уровнем культурных знаний и навыков. В результате человек приобретает качества, 

ценности, убеждения, общественно одобряемые формы поведения, без которых невозможна 

нормальная жизнь в обществе. Так педагог, находясь во взаимодействии с учащимися играет 

важную роль в том, какими, завтра, какими вырастут личностями а процесс становления 

личности, формирования человека понимает только компетентный педагог. И чем выше его 

компетентность, профессионализм, тем успешно обучающиеся социализируются. 

Организационно-педагогические условия эффективности формирования 

коммуникативной компетентности обучающихся включили в себя: содержательные 

(конструирование личностно-значимого содержания образования); методические (выбор 
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форм и методов организации образовательного процесса); индивидуально-личностные 

(профессиональная компетентность и личностная готовность учителя к организации 

учебного процесса на основе субъект-субъектных отношений). 

В широком понимании «профессиональная компетентность» означает соответствие 

предъявляемым требованиям, установленным критериям и стандартам в соответствующих 

областях деятельности решении определенного типа задач, обладание необходимыми 

активными знаниями, способность обиваться результатов и владеть ситуацией (от лат. слова 

«compete» - подходить, соответствовать) [1, с. 32]. 

Б.Д. Эльконин рассматривает компетентность как меру включѐнности человека в 

деятельность [2]. К. Хиттен применяет понятие «компетентность» для описания результата 

образования [3]. 

По мнению С.Е. Шишова: «Компетентность – общая способность, основанная на 

знаниях, наклонностях, дающая возможность установить связь между знанием  и  

ситуацией ...» [4, с. 15]. 

Л.М. Долгова считает, что компетентность — это способность действовать на основе 

полученных компетентность предполагает опыт самостоятельной деятельности на основе 

универсальных знаний [5]. 

И.А. Зимняя трактует понятие компетентность как основывающуюся на знаниях, 

интеллектуально-личностную и обусловленную социально-профессиональную 

жизнедеятельность человека [5, с. 13]. 

Так как ключевые компетентности являются важнейшими результатами образования, 

они проходят через все уровни образования и разрабатываются на высоком уровне [6, с. 8- 

9]. 

Ключевые компетентности - не отдельная часть учебного плана, они интегрированы в 

его содержание. 

Можно обучать студентов в дидактической манере (излагать факты). Но, помогая 

студентам приобретать ключевые компетентности, нужно отойти в сторону и дать им 

возможность работать самостоятельно. 

Существует три этапа компетентности. Первый - это участие в дискуссиях один на 

один и в групповых дискуссиях конкретных предметов. Второй - это чтение и сбор 

информации. Третий этап - написание документов, касающихся определѐнной области 

знания. Чтобы быть успешным на первом уровне, студент должен продемонстрировать 

умения, характерные для всех трѐх этапов. 

Совет Европы выделяет пять базовых компетентностей, необходимых сегодня любым 

специалистам: 

Политические и социальные компетентности, связанные со способностью брать 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, участвовать в 

функционировании и демократических институтов. 

Компетентности, касающиеся жизни в поликультурном обществе, призванные 

препятствовать возникновению ксенофобии, распространению климата нетерпимости и 

способствующие как пореразличий так и готовности жить с людьми других культур, языков 

и религий. 

Компетентности, определяющие владение устным и письменным общением, важным в 

общественной жизни до такой степени, что тем, кто ими не обладает, грозит изоляция от 
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общества. К группе общения относится владение несколькими языками, принимающее всѐ 

возрастающее значение. 

Компетентности, связанные с возникновением общества информации. Владение 

технологиями, понимание их силы и слабости, способность критического отношения к 

распространию по каналам СМИ и Интернета информации и рекламы. 

Компетентности, реализующие способность и желание учиться всю жизнь, не только в 

профессиональном плане, но и в личной и общественной жизни [5, с. 85-86]. 

Ключевые компетентности выполняют три функции. Во-первых, они помогают 

студентам, обучающимся в вузах и позволяют им стать более гибкими, соответствовать 

запросу работодателей и помогают быть более успешными в дальнейшей жизни. 

Особого внимания заслуживают современные методические концепции 

интегрированного обучения языку и культуре. 

Большое распространение получила и теория обучения языку и культуре, базируемая 

на диалоговой концепции культур, разработанная М. М. Бахтиным и В. С. Библером [7]. Эти 

учѐные понимают культуру как форму общения людей разных культур, форму диалога. 

Концепция диалога культур предполагает наличие как минимум двух различных культур в 

процессе подготовки к реальной межкультурной коммуникации. Бесспорным в этой теории 

представляется тот факт, что взаимопонимание с иноязычным коммуникантом может быть 

достигнуто лишь тогда, когда собеседник имеет представление о видении картины мира 

носителем другого языка. В соответствии с этой концепцией изучение родной культуры 

является неотъемлемым компонентом процесса обучения иностранному языку и культуре, 

так как она есть ключ к пониманию культуры народа другой страны. В само понятие 

межкультурной коммуникации закладывается равноправное взаимодействие 

представителей различных общностей с учетом их самобытности и своеобразия на основе 

сравнения изучаемой и собственной культур. В методическом плане обучать культуре 

изучаемого языка на основе характеризуемого подхода означает учить понимать, узнавать, 

оценивать коммуникантов, постигать ценности других народов посредством языка и 

одновременно лучше познавать и себя. Контакт культур через языки (родной и изучаемый 

иностранный) обеспечивается уровнем свободного владения иностранным языком, который, 

в соответствии с общеевропейским стандартом, маркируется литерой С2. Изучение 

иностранной культуры посредством языка становится возможным только на 

сформировавшейся национально культурной базе родного языка. 

В конце 80-х годов прошлого столетия произошло смещение научных интересов в 

области культуры. Предметом научного описания и изучения на занятиях по языку 

становится прежде всего культура носителей изучаемого языка и предлагается новая 

парадигма исследования и практического применения результатов таких исследований: 

культура – цель, язык – средство. Этот подход получил методическую интерпретацию, 

кратко выраженную формулой «культура – язык», то есть овладение языком должно идти 

через овладение культурой страны изучаемого языка. Наиболее полное обоснование этот 

подход получил в концепции, разрабатываемой под руководством Е. И. Пассова. Согласно 

этой концепции содержанием иноязычного образования является культура. Язык и культура 

на занятиях выступают в неразрывном единстве, однако решающая роль принадлежит 

культуре. Учебный процесс рекомендуется строить от факторов культуры к явлениям в 

языке. Эта концепция получила реализацию в ряде учебников и учебных пособий для 
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высшей и средней школы. В методическом плане еѐ основные положения сводятся к 

следующему: 

– процесс овладения языком является образовательным процессом, содержание 

которого – культура страны изучаемого языка. Таким образом, иноязычная культура – это 

то, что является источником иноязычного культурного образования в его четырѐх аспектах: 

познавательном, развивающем, воспитательном и учебном. 

– в познавательном плане основой обучения является диалог культур. 

– в воспитательном плане акцент делается на выявление общих нравственных 

ориентиров в жизни двух народов и существующих между ними различий. 

– одна из задач обучения – формирование стойкой мотивации к изучению языка и 

иноязычной культуры в диалоге с родной. 

– учебная цель сводится к формированию коммуникативной и социокультурной 

компетенций с опорой на родной язык учащихся. 

Эта концепция, несмотря на то, что она была отражена, как указывалось выше, в ряде 

учебников и учебных пособий по иностранному языку, не получила тем не менее 

распространения ни в теории, ни в практике обучения иностранным языкам. 

Второй компонент компетентностного образования – умения, которые, по мнению Дж. 

Стретча, делятся на девять групп. Первая группа представлена умениями мыслить 

критически. Вторая группа представляет собой кооперативные умения, то есть умения 

работать в команде, третья группа умений позволяет делать осознанный и правильный выбор, 

организаторские способности и т.д. Уровень компетентности преподавателя во многом 

показывает определение образовательных инноваций. 

«Модель компетентности современного педагога включает в качестве обязательных: 

личностно-гуманистическую ориентацию; способность системного видения педагогической 

реальности системного действия при организации процесса обучения; креативность в 

профессиональной сфере, которая обеспечивается глубоким постижением предметных 

знаний, владением педагогической методологии совершенными педагогическими 

технологиями; наличием рефлексивной культуры» [8, с. 3]. 

"Системообразующим фактором в формировании определенных компетентностей у 

студентов гуманитарных вузов является, по нашему мнению, создание специального курса 

по интерпретации художественного текста в аспекте лингвокулътурологии. Рассмотрим 

основные понятия данного направления. 

Лингвокультурология - дисциплина, изучающая проявление, отражение и фиксацию 

культуры она непосредственно связана с изучением национальной картины мира, языкового 

сознания, особо моментально-лингвального комплекса [9 , с. 12]. 

Объект лингвокулътурологии - язык как отражение и фиксация культуры и культура 

сквозь призму, так пишет В.Н.Телия, и мы полностью разделяем ее мнение, «концептуальное 

осмысление культуры находит свое воплощение и в естественном языке». 

Предмет лингвокулътурологии - единицы языка и дискурса, обладающие культурно- 

заполнением, являющиеся тем «каналом», по которому мы можем войти в культурно- 

историческую моментально-лингвального комплекса [9,с. 12]. 

Цель лингвокулътурологии - исследовать и описать культурное пространство того или 

иного сквозь призму языка и дискурса и культурный фон коммуникативного пространства 

[10, с. 13]. 
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Лингвокультурология изучает национально-культурную семантику языковых единиц с 

целью по во всей полноте содержания и оттенков, в степени, максимально приближенной к 

их вое; носителями данного языка и данной культуры. При таком подходе 

лингвокультурология — это раздел языкознания, изучающий проблему отражения 

национальной культуры в языке; раздел семасиологии определяет и описывает национально- 

маркированные языковые единицы; изучение понимания условиях межкультурной 

коммуникации. 

В.В. Воробьев понимает кулътуроведческую компетентность как знания, умения и 

необходимые для осуществления речевой деятельности преимущественно в 

социокультурной сфере для приобретения знаний в гуманитарной области, для знакомства с 

национальной литературой и видами искусства, то есть выделяется из объема 

страноведческой компетентности [11]. 

 
Лингвокультурологическая компетентность - знание идеальным говорящим- 

слушающим всей культурных ценностей, выраженных в языке. Такое предельно 

обобщенное знание находит отражение в общих и отраслевых энциклопедиях, 

исследованиях по культуре и языку и т.п. Оно этого знания в этой области. 

Совершенствование педагогической системы и обновление ее содержания на основе 

принципов интегративности, фундаментальности и практической направленности ставит 

своей задачей формирование профессионально компетентной, творчески мыслящей, 

социально активной личности педагога. Особую значимость приобретает компетентность, 

как понятие, наиболее полно отражающее специфику функционирования современного 

педагогического процесса. Выступая в качестве культурно-ценностной, психолого- 

педагогической категории, компетентность становится непременным условием 

педагогической деятельности в условиях информационного общества. 

Помимо этого, в процессе такого обучения между обучающимися развивается 

сотрудничество и взаимопомощь, что ведет к расширению общения между ними, а значит и 

к формированию коммуникативной и межкультурной компетенций. 

В этом плане следует обратить особое внимание на когнитивно- 

лингвокультурологическую методологию как концептуальную основу взаимосвязанного 

обучения иностранному языку и инокультуре. 

Как суммарное явление компетентность тем самым обретает статус самостоятельного 

понятия, пронизывающего все звенья учебно-воспитательного процесса и активно 

участвующего в становлении личности будущего специалиста. Именно компетентностный 

подход к решению комплексных задач, стоящих перед системой образования, способен 

обеспечить подготовку специалиста нового типа, обладающего высокой степенью профес- 

сионализма, широкой эрудицией, творчески мыслящего, чутко реагирующего на 

преобразования, вызываемые потребностями эпохи, имеющего личностную позицию, 

владеющего искусством убеждать, прививать своим воспитанникам не только знания, 

умения и навыки, но и глубокий интерес к избранной профессии. 

В целом, требования к качеству подготовки педагогов новой формации при 

современной информатизации образования предусматривают активное внедрение 

вариативных, практико-ориентированных образовательных технологий, что влечет 
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необходимость научно-обоснованной организации вузовского педагогического 

процесса, создающего условия для формирования компетентности будущих 

преподавателей. 
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