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фике национального словаря и грамматики, и затрагивать, сле-
довательно, не только речь, но и языковую систему. 
Таким образом, воздействие культуры на язык наиболее яр-

ко проявляется в национально-культурном своеобразии слова-
ря, типологических особенностях литературного языка, специ-
фике речевого поведения и связанных с ней соответствующих 
явлениях в области лексики и грамматики. 
Что же касается вопроса воздействия языка на культуру, то 

он считается открытым [1, с. 53]. В свое время высказывались 
различные гипотезы, в основе которых лежало убеждение в 
том, что каждый человек видит мир по-своему, сквозь призму 
родного языка, т.е. различия между культурами разных наро-
дов обусловлены различиями в языках. Но убедительно это до-
казать не удавалось. Однако вопрос влияния языка на культу-
ру, степень и характер этого влияния не остается без внимания. 
И, как отмечается [1, c. 53–55], объективная основа непрекра-
щающихся поисков имеется. А трудность доказательств объяс-
няется глубоким, внутренним, а отсюда – скрытым характером 
влияния языка на культуру. Сам же способ рассуждений отли-
чается высокой степенью абстрактности и гипотетичности. 
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СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Вопросам культуры, особенно тем ее аспектам, которые не-

посредственно влияют на коммуникацию, отводится большое 
место в специальной литературе, так как знание культуры по-
могает лучше узнать своего партнера по общению, понять его 
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мировосприятие, объяснить его поведение, помогает научиться 
правильно действовать в инокультурном контексте в соответ-
ствии с принятыми в нем нормами и традициями, в соответст-
вии с национальным стилем коммуникации. 
Как отмечал А. А. Леонтьев, язык – лишь первое условие, 

необходимое для общения. Помимо языка, важно знать куль-
туру народа, его традиции, ценности, понять его мировоззре-
ние и мировосприятие, суметь посмотреть на мир его глазами 
[1, с. 272]. Невозможность успешной коммуникации без знания 
особенностей культуры признана в настоящее время очевид-
ным фактом. Исследователи различных направлений и облас-
тей знаний о человеке пришли к выводу, что культура отража-
ется в сознании людей, формирует их мировидение, определя-
ет специфику поведения. Коммуникативное поведение людей 
является компонентом их национальной культуры, регулирует-
ся национальными нормами и традициями, которые имеют 
глубокие исторические корни. 
Интерпретация поведения представителей других культур 

основывается на признании и понимании культурных разли-
чий. Собственное поведение в межкультурном общении также 
строится с их учетом, в противном случае возможны серьезные 
коммуникативные неудачи. Ошибки, касающиеся нарушения 
культурных норм, воспринимаются крайне болезненно и могут 
иметь серьезные последствия. Многие исследователи отмечают 
тот факт, что в общении с иностранцами люди легко прощают 
грамматические и лексические ошибки, так как объясняют их 
недостатком лингвистических знаний, однако очень чувстви-
тельны к нарушению этикетных норм, так как полагают, что 
они были нарушены преднамеренно [2, с. 35]. 
Культура как часть содержания обучения иностранным язы-

кам представляет собой совокупность материальных и духов-
ных ценностей, созданных в определенную эпоху человече-
ским обществом или каким-либо народом. Различают аутен-
тичную и искусственную культуру. Аутентичная культура ха-
рактеризует подлинный образ мысли, душу и поведение наро-
да, а искусственная культура отражает его образ в виде суве-
ниров, стилизованных нарядов, обрядовых масок, постановоч-
ных номеров и привлекательных стереотипов для туристов. 
Особенностью культуры, ассоциируемой с преподаванием 
иностранного языка в современном мире, является ее поли-
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культурный характер. Ушла в прошлое эпоха, когда культура, 
преподаваемая учащимся вместе с иностранным языком, огра-
ничивалась традициями жизни той или иной страны. Культур-
ное разнообразие стало содержанием обучения в связи с рас-
тущим интересом к иностранным языкам и изменением жиз-
ненного уклада общества. В эпоху глобализации обучение 
культуре требует обращения к множественным проявлениям 
культуры больших и малых народов и толерантного отноше-
ния к их различиям. Существует глобальная человеческая 
культура, содержащая характерные для любого человека об-
щие черты. Выделяется культура нации, с типичными для нее 
этнографическими, психологическими и социальными особен-
ностями. Функционирует культура региональных, возрастных, 
гендерных, профессиональных и политических единств. Про-
является культура коллективов и групп, а также индивидов. 
Все виды культуры представляют интерес для изучения и обу-
чения. 
Обучение культуре в контексте преподавания иностранных 

языков, включает, прежде всего, информирование учащихся о 
своей и иной культуре, как примерах разнообразия форм кол-
лективного бытия. Другой составляющей содержания обуче-
ния культуре является информация для учащихся о выдаю-
щихся образцах материальной и духовной деятельности пред-
ставителей своей и иных культур как фонда мирового культур-
ного наследия. Оценочная составляющая понятия «культура» 
также реализуется в учебном процессе в форме воспитания 
чувства гордости за свою культуру, интереса и уважения к 
иным культурным традициям, а также толерантного отноше-
ния к культурному разнообразию в мире. Обучение оценочной 
составляющей культуры иных народов и стран позволяет пол-
нее понять представителей других культур, предупредить и 
преодолеть состояние «культурного шока», лучше организо-
вать межкультурный диалог в духе взаимной толерантности. 
В условиях межкультурного общения его участники, ис-

пользуя свой лингвокультурный опыт и свои национально-
культурные традиции и привычки, одновременно пытаются 
учесть также и иной языковой код (язык), иные обычаи и тра-
диции, иные нормы социального поведения, осознавая при 
этом факт чужеродности последних. Если этого не происходит, 
то акт межкультурного взаимодействия может не состояться 
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или нарушиться из-за возникновения «коммуникативных сбо-
ев», имеющих более серьезные, чем языковые ошибки, нега-
тивные последствия для взаимопонимания партнеров по обще-
нию. Ориентация содержания языкового образования на поня-
тие языковой личности призвана избежать подобных негатив-
ных явлений. 
Несмотря на кажущуюся ясность и простоту подходов к оп-

ределению понятия «культура» в преподавании иностранных 
языков, содержание обучения культуре до сих пор четко не оп-
ределено. Обучение своей и иной культуре нередко ограничи-
вается ознакомлением учащихся с некоторыми национальными 
традициями, отдельными произведениями искусства, выдаю-
щимися деятелями науки, туристическими достопримечатель-
ностями, образцами фольклорного творчества. При этом оста-
ются нераскрытыми и неусвоенными другие составляющие, 
необходимые для более полного ориентирования в неродном 
культурном контексте, более адекватной коммуникации своих 
культурных особенностей, а также для осуществления посред-
нических функций в межкультурном общении. 
Содержание обучения культуре можно условно подразде-

лить на следующие компоненты: 
– элементы культуры (памятники, этнография, артефакты), 
– проявления культуры (эпизоды, случаи, события), 
– индикаторы культуры (привычки, вкусы, предпочтения), 
– факты культуры (ценности, нормы, стереотипы), 
– измерения культуры (коллективизм – индивидуализм, спон-

танность – пунктуальность, фемининность – маскулинность). 
Элементы культуры – это то, из чего учащиеся могут соста-

вить целостное представление о внешних атрибутах жизни 
иного в культурном отношении общества. Это – наиболее тра-
диционная составляющая в содержании обучения культуре 
другого народа. К элементам культуры, например, относятся 
подлинные народные костюмы или продукты творчества, 
предметы быта, гончарные и кулинарные изделия, националь-
ные блюда, популярные праздники и проч. 
Проявления культуры особенно важны для межкультурного 

общения, поскольку это содержание обучения включает в себя 
особенности культуры, отмечаемые участниками зарубежных 
поездок, включая виртуальные путешествия средствами ин-
тернета. 
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Факты культуры представляют собой еще менее явную со-
ставляющую в содержании обучения культуре иных народов, 
поскольку факты есть не всегда внешне заметные, но упрямо 
повторяющиеся и обязательно присутствующие в коллектив-
ной ментальности культурные характеристики. К фактам куль-
туры можно отнести стоическое поведение как ценность бри-
танской культуры, нетерпимое отношение к двусмысленности 
и лжи как ценность американской культуры, покаяние как цен-
ность русской православной культуры и др. К фактам культу-
ры относятся религия и верования, распространенные суеверия 
и почитаемые традиции, коллективные убеждения о пользе или 
вреде той или иной еды, разделяемые поверья о путях сохра-
нения здоровья. Носители культуры обычно не демонстрируют 
факты своего культурного уклада представителям иных сооб-
ществ, хотя и не скрывают их. 
Измерения культуры составляют ее глубинную составляю-

щую, характеризуя наиболее общие культурные особенности, 
проявляющиеся в жизни народа при всех возможных исключе-
ниях. 
Межкультурное общение происходит тогда, когда партнеры 

по общению не только принадлежат к разным лингвокульту-
рам, но и осознают факт «чужеродности» друг друга. Это зна-
чит, что в условиях межкультурного общения его участники, 
используя свой лингвокультурный опыт и свои национально-
культурные традиции и привычки, одновременно пытаются 
учесть также и иной языковой код (язык), иные обычаи и тра-
диции, иные нормы социального поведения, осознавая при 
этом факт чужеродности последних. Если этого не происходит, 
то акт межкультурного взаимодействия может не состояться 
или нарушиться из-за возникновения «коммуникативных сбо-
ев», имеющих более серьезные, чем языковые ошибки, нега-
тивные последствия для взаимопонимания партнеров по обще-
нию. 
Таким образом, культура составляет важную часть содержа-

ния обучения иностранному языку. Это вызывает необходи-
мость разработки как методики обучения, так и тестирования 
компонентов культурных знаний учащихся. Более того, куль-
турологический подход к обучению иностранным языкам за-
кономерно выделяет проблему изучения методической культу-
ры педагогической деятельности. Все это закономерно, так как 
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сам язык всегда развивался и функционировал в контексте 
культуры. 
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