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В 1970–1980-е годы в западноевропейских странах и США появ-

ляется группа ученых, характеризующих природу национал-социа-

лизма с позиций теории модернизации. Они оценивают нацизм по его 

отношению к процессу модернизации в рамках индустриального об-

щества ХХ века. Современные историки приписывают фашистским 

режимам модернизаторские свойства по ускоренному переходу Гер-

мании и Италии к новому этапу развития индустриального общества, 

который был невозможен или осложнен историческими условиями 

развития этих стран.  
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В современной отечественной концепции учебного предмета «Ино-

странный язык» отмечается, что воспитательные цели обучения ино-

странным языкам направлены на обогащение духовного мира студен-

тов, социокультурное развитие, воспитание у них культуры мышления, 

чувств, поведения. Социокультурный компонент иноязычной комму-

никативной компетенции предусматривает восприятие «иного» через 

познание ценностей новой культуры в диалоге с национальной. Сопо-

ставление изучаемого языка с родным и культуры этого языка со своей 

родной направлено на развитие у обучаемых способности представ-

лять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения [1]. Эта задача непосредственно связана с проблемой взаимо-

понимания людей, их духовной связи и поиска общих путей осуществ-

ления прогресса. 

Особая роль иностранного языка, с помощью которого и осуществ-

ляется непосредственный и опосредованный диалог иностранной и 

родной культур требует модификации целей, содержания и технологий 
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обучения иностранному языку как новому средству общения – новому 

способу межкультурной коммуникации. 

Поскольку для познания ценностей новой для студентов нацио-

нальной культуры воспитательная цель предполагает усвоение студен-

тами сведений страноведческого, лингвострановедческого, культур-

ного и эстетического характера, то при определении содержания обу-

чения на современном этапе актуальным является уточнение содержа-

ния лингвострановедческого компонента.  

Одновременное изучение языка и культуры возможно при сочетании 

элементов страноведения с языковыми явлениями, которые не только 

способствуют коммуникации, но и выступают как способ приобщения 

обучаемых к культуре страны изучаемого языка. К лексическим едини-

цам, обладающим национально-культурной семантикой, относятся 

названия реалий (обозначения предметов, явлений, характерных для од-

ной культуры и отсутствующих в другой); коннотативная лексика или 

слова, совпадающие по основному значению, но различающиеся по 

культурно-историческим ассоциациям; фоновая лексика, обозначаю-

щая предметы и явления, которые имеют аналоги в родной культуре, но 

различаются национальными особенностями использования. Нацио-

нальные особенности истории, культуры, менталитета народа-носителя 

изучаемого языка отражены также во фразеологических единицах. 

Преподаватели факультета иностранных языков «ГГУ им. Ф. Ско-

рины» включают в процесс обучения таким дисциплинам, как «Куль-

тура страны изучаемого языка», «Практический курс лингвокультуро-

логии», «Практика устной и письменной речи», «Дискурсивная прак-

тика», лингвокультуроведческие компоненты, направленные на зна-

комство с культурой стран изучаемого языка, их сопоставление с реа-

лиями родной культуры. Привлечение в учебный процесс материалов 

культуры позволяет отметить повышение мотивации учения, так их ис-

пользование порождает познавательную мотивацию, и делает процесс 

обучения более эффективным. 

Необходимость подготовить обучаемых к межкультурной коммуни-

кации требует от методистов детальной разработки социокультурного 

компонента содержания обучения как фактора, определяющего и обу-

словливающего использование языка в конкретных ситуациях общения. 

Современная методическая наука трактует термин «межкультурная 

коммуникация» как процесс вербального и невербального общения 

между людьми, являющимися носителями разных культур и языков.            

В «межкультурном диалоге» проявляются особенности каждой куль-

туры, и в результате их взаимодействия можно выделить общечелове-

ческое и специфическое каждой культуры как системы. 
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П. К. Бабинская [2, c. 19] указывает, что в межкультурной комму-

никации прослеживается взаимодействие: 

а) языка, отражающего культуру народа и выступающего как опре-

деленная форма культурного поведения; 

б) культуры, передающей своеобразие общественно-исторических 

условий и специфику культурной жизни; 

в) субъекта, носителя языка и культуры. 

В работах П. В. Сысоева [3; 4], посвященных анализу новых направ-

лений в преподавании культуры страны изучаемого языка, повторяется 

вывод Д. Хаймса (D. Hymes) о том, что в реальной жизни каждого об-

щества существуют социальные и культурные правила, без владения ко-

торыми знание заученных предложений будет «бессмысленным». Для 

правильного выбора речевого регистра высказывания, учитывающего 

статус собеседника, цель общения, необходимо знать нормы поведения, 

ценности, правила общения, принятые в данном обществе. 

Лингвокультуроведческие знания нужны изучающим иностранный 

язык также и для правильной интерпретации того, что происходит                  

в конкретной ситуации в инокультурной среде.  

В качестве конечного этапа формирования социокультурной ком-

петенции рассматривается способность обучающихся оперировать не-

обходимыми знаниями-концептами или культурными концептами и 

адаптировать свое поведение к поведению, адекватному или близкому 

к носителям языка. 

Наиболее детально социокультурный компонент содержания обу-

чения иностранному языку рассмотрен в работах П. В. Сысоева [4].              

В них содержится анализ данного компонента по трем основным 

направлениям: как средства социокоммуникации, в качестве нацио-

нальной ментальности и национального достояния. 

В термин «социокоммуникация» П. В. Сысоев включает совокуп-

ность приемов и средств устной и письменной передачи информации 

представителями определенной культуры. К ним относится язык, в ко-

торый включаются различия между существующими языковыми вари-

антами, язык жестов и невербального общения. 

Национальная ментальность рассматривается как способ мышления 

представителей определенной культуры, который определяет их пове-

дение и ожидание подобного со стороны других. В соответствии с об-

щими направлениями исследований в области ментальности, менталь-

ность народа страны изучаемого языка целесообразно рассматривать             

в трех измерениях: общем, ситуативном и культурном самоопределении. 

К общим характеристикам ментальности относятся три компонента, 

предложенные Р. П. Мильрудом [5]: знания, поведение и отношения. 
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Ситуативные характеристики ментальности могут включать уста-

новку ментальности, восприятие и выражение. 

Культурное самоопределение может включать в себя общие и ситу-

ативные характеристики. В обществе люди обычно «группируются» по 

определенным признакам: по интересам, ориентации, общим ценно-

стям, профессии, политическим взглядам и т. п. Студентов необхо-

димо знакомить с различными культурными группами, объединен-

ными национальными нормами. Рассмотрение таких вопросов помо-

жет студентам получить более полную картину культуры страны изу-

чаемого языка и ближе подойти к пониманию реальной иноязычной 

социокультурной среды. 

Под частью национального достояния, которая входит в социокуль-

турный компонент содержания обучения иностранному языку, подразу-

меваются такие культурные направления, как наука и искусство, исто-

рия и религия, национальные парки, исторические заповедники и дру-

гие места туристического паломничества. Это та часть национального 

достояния, которую знает и которой гордится каждый носитель языка.  

Таким образом, социокультурный компонент иноязычной комму-

никативной компетенции обеспечивает студентам возможность ори-

ентироваться в социокультурных маркерах аутентичной языковой 

среды, прогнозировать возможные социокультурные помехи в усло-

виях межкультурного общения и способы их устранения; адаптиро-

ваться к иноязычной среде, следовать этикету вежливости в инокуль-

турной среде, проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю 

жизни представителей другого культурного сообщества. Кроме того, 

формирование социокультурной компетенции предполагает овладе-

ние способами представления родной культуры в условиях иноязыч-

ного межкультурного общении. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 

Процесс обучения в вузе предполагает не только профессиональ-

ную подготовку будущих специалистов, но и формирование у них 

нравственно-мировоззренческих взглядов, гражданских и патриотиче-

ских качеств. Система ценностных ориентаций является важнейшей 

характеристикой личности и показателем ее сформированности. Она 

имеет свою структуру и включает философско-культурную, экономи-

ческую, политическую и другие составляющие. В связи с этим в про-

цессе преподавания истории эти задачи необходимо решать, используя 

методические и методологические инструменты. 

Одним из важнейших направлений работы со студенческой моло-

дежью является формирование умения критически оценивать необхо-

димую информацию. Особенностью современного этапа является то, 

что совершеннолетнего возраста достигло поколение белорусских 

граждан, родившихся уже в постсоветский период. Не имея достаточ-

ного жизненного опыта, зная о прошлом, как правило, из книг, расска-

зов, СМИ, молодые люди не всегда могут дать объективные оценки со-

бытиям исторического прошлого нашей страны. Преподаватели-исто-

рики становятся свидетелями бездумного отношения студентов к ма-

териалам интернета. Некогда английский философ Фрэнсис Бэкон ска-

зал: «И в истории черпаем мы мудрость». К сожалению, в наше время 

слишком много охотников не мудрость черпать и не уроки извлекать 

из минувшей истории. Поэтому задача преподавателя – учить студен-

тов обобщать собранные факты, анализировать их, делать на их осно-

вании четкие и ясные выводы. Необходимо показывать им логику при-

чин и следствий, учить последовательности и лаконичности человече-

ской мысли. Нам представляется, что лучшей возможностью для фор-

мирования основополагающих черт национального характера белору-

сов – патриотизма, свободолюбия, веры и оптимизма, которые помо-

гали и помогают преодолевать любые трудности – являются лекционные 
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