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языков в целом и неязыковом вузе в частности, прежде всего английского, 
французского и немецкого. Основной акцент авторы делают на лингвокуль-
турной составляющей процесса преподавания, что связано с  различием 
национальных и семантических особенностей рассматриваемых языков, их 
распространенности и употребляемости.
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Современная российская высшая школа вклю-
чает изучение иностранных языков в  качестве 
обязательного элемента получения образова-

ния и  располагает достаточным опытом относительно 
организационно-педагогических и  лингвистических 
подходов к  процессу обучения. Общая методика ос-
воения и  дальнейшего изучения иностранных языков 
в  вузе предполагает не  только овладение языковыми 
навыками для общения и профессионального развития, 
но  и  эффективное формирование личности современ-
ного молодого специалиста, его лингвокультурных и ми-
ровоззренческих взглядов, развитие его социальных 
и коммуникативных компетенций, гуманитарного потен-
циала личности в целом.

Во  многих российских вузах изучение иностранных 
языков предусмотрено на  первом и  втором годах об-
учения. При этом общая языковая подготовка должна 
сочетаться с  профессионально ориентированным обу-
чением.

Считаем необходимым отметить, что при поступле-
нии в  вуз обучающиеся демонстрируют недостаточно 
высокий уровень языковой подготовки. Однако, тем 
не  менее, они проявляют высокий уровень мотивации 
к дальнейшему изучению иностранного языка. Особен-

но это касается английского как языка международного 
общения, ввиду того, что профессиональная карьера 
специалиста, который свободно изъясняется на  ино-
странных языках, имеет гораздо более широкие пер-
спективы [1].

Если на  протяжении многих лет методологический 
аспект преподавания, в  основном, охватывал, область 
лексики и  грамматики языка, то  в  настоящее время на-
растает значимость использования иностранного языка 
именно с прикладной точки зрения, в рамках его профес-
сионально-прикладного значения. Это подразумевает 
более широкий контекст его освоения и более глубокое 
понимание лингвокультурологической специфики языка. 
Это сейчас весьма актуальная проблема, поскольку, как 
отмечает С. Г. Тер-Минасова, с  недавнего времени изу-
чение английского языка стало более функциональным: 
«Легионы нетерпеливых специалистов в разных областях 
науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей 
человеческой деятельности потребовали немедленного 
обучения иностранному языку как орудию производства. 
Их не  интересует ни  теория, ни  история языка — ино-
странные языки, в первую очередь английский, требуют-
ся им исключительно функционально, для использования 
в разных сферах жизни общества в качестве средства ре-
ального общения с людьми из других стран» [5].
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На  наш взгляд, общеязыковая и  профессиональная 
языковая подготовка должны осуществляться в  ком-
плексе, когда в  ходе изучения иностранного языка 
приобретаются навыки межкультурной коммуникации, 
самостоятельному усвоению знаний, использование ко-
торых дает возможность студенту приобщиться к куль-
туре страны (или стран) изучаемого иностранного языка, 
к его лингвоэтнокультурным ценностям и использовать 
приобретенные навыки и умения на практике, как в си-
туациях общего межкультурного взаимодействия, так 
и узкопрофессиональной деятельности [2; 3].

В  процессе изучения любого языка возникает ком-
плекс проблем, связанных с  особенностями языка как 
системы и  обусловленных социолингвистическими 
и психолого-лингвистическими факторами, связанными 
с  его функционированием. Различия в  русской и  иноя-
зычной культурной традициях вызывают трудности экс-
тралингвистического характера, возникающие при рас-
познавании и понимании той или иной информации. Это 
связано с  особенностями лексических оборотов, опи-
сывающих исторически сложившиеся природные и  со-
циальные традиции в русской и иных культурах. В связи 
с этим освоение иностранного языка неизменно требует 
знаний лингвострановедческого характера.

Если абстрагироваться от  обязательной вузовской 
программы и общих подходов к изучению иностранных 
языков, следует отметить, что в  лингвокультурологиче-
ском отношении совокупность средств освоения раз-
личных языков в  определенной степени дифференци-
рована.

Начнем с  того, что восприятие языка и  эффектив-
ность его изучения зависит от целого комплекса факто-
ров, среди которых — сознательное и бессознательное 
усвоение языкового материала, описанное бихевиори-
стами и когнитивистами. Метод обучения, базирующий-
ся на бихевиоризме (Б. Скиннер и другие), предполагает 
ориентацию на выверенный механизм поведения чело-
века в конкретных условиях [9]. Соответственно, бихеви-
оризм как наука о  психологии представляет обучение 
как строго последовательный процесс, где обучающий-
ся должен реагировать на тот или иной стимул поведе-
нием определенного типа. Так, положительная оценка 
преподавателя мотивирует ученика к  самостоятельно-
сти и выполнению конкретных заданий, а отрицательная 
лишает инициативы и стимула к обучению.

В отличие от бихевиоризма, когнитивный подход (его 
представители — Дж. Брунер, У. Риверс и  другие) ста-
вит во  главу угла развитие сознательности в  обучении, 
с  опорой на  теоретические наработки социоконструк-
тивизма, что предполагает активное участие в процессе 
обучения самих учащихся — они должны быть субъек-

том, а не объектом строго регламентированной обучаю-
щей деятельности преподавателя [7].

На наш взгляд, при обучении языкам в вузе наиболее 
оправдан когнитивный подход, когда мир вокруг стре-
мительно меняется, и  преподаватели сегодня должны 
готовить будущих специалистов к  динамичному отно-
шению к  жизни, способностью креативно подходить 
к  решению разного рода проблем, формировать свою 
профессиональную карьеру самостоятельно, используя 
творческий подход. Перед современными вузами сто-
ят новые образовательные вызовы, например, задача 
по  успешному интегрированию российских студентов 
в вузовскую систему американских и европейских обра-
зовательных учреждений. В этой связи молодой специа-
лист должен быть носителем профессиональных знаний, 
а также обладать коммуникационными навыками, кото-
рые бы он мог использовать с учетом новой социокуль-
турной среды.

Таким образом, наряду с совершенствованием фоне-
тических, лексических и  грамматических навыков вла-
дения иностранным языком будущим профессионалам, 
по  мнению А. А. Леонтьева, необходимо развивать «ре-
чевые умения», которые подразумевают творческий под-
ход, «языковое мышление», задействование воображения 
и  эмоций. Такое креативное языковое мышление может 
по-разному проявляться в различных языковых ситуаци-
ях, например, это может быть использование не  только 
правил грамматики иностранного языка, но и учет уровня 
формализации ситуации общения, а также того эффекта, 
которого необходимо достичь [3].

Иными словами, речь идет о понимании социокуль-
турного контекста общения на  этом языке и  психоло-
гических особенностей его носителей. Это понимание 
во  многом формируется благодаря содержанию учеб-
ного материала, аутентичного и авторского, на котором 
строятся языковые вузовские программы.

По  мнению В. Е. Чернявской, сегодня наблюдается 
еще одна тенденция обучения иностранных языкам — 
культурная маркированность, подразумевающая ту  со-
циокультурную компоненту, которая отражена в  мен-
тальности самих субъектов речи, а  также выражена 
в  конструкции текста, сопровождаемой выбором соот-
ветствующих языковых средств [6].

Анализ этих особенностей является актуальным при 
освоении учебных текстов на  иностранном языке, по-
скольку учебный текст есть письменная форма комму-
никации.

Рассмотрим более подробно специфику преподава-
ния основных иностранных языков в современном вузе. 
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Условно ими являются английский, французский и  не-
мецкий. При всей общности методических рекоменда-
ций их преподавания есть необходимость адекватной 
оценки их социокультурной значимости и практической 
применимости в  будущей профессиональной деятель-
ности.

Основной язык международного общения, англий-
ский, принадлежит к  германским языкам, относящимся 
к  индоевропейской языковой семье, и  на  нем говорят 
около 1,5 млрд. человек в  разных странах. Это один 
из официальных и рабочих языков крупнейших междуна-
родных организаций — НАТО и ООН. Ввиду широкой рас-
пространенности английского языка в мире его лингво-
культурный контекст можно признать универсальным, 
используемым в самых разных ситуациях. При этом спо-
собы его изучения постоянно совершенствуются.

Несмотря на  обилие методов изучения английского 
языка, нельзя не отметить некоторый недостаток аутен-
тичных текстов в учебной программе неязыковых вузов 
и использования их как средств обучения устной речи, 
что на практике затрудняет преодоление языкового ба-
рьера. Впрочем, это относится ко всем изучаемым язы-
кам.

Доминирование английского языка вовсе не  делает 
остальные языки неактуальными для изучения.

Так, французский язык, который отличается своей 
красотой и необычным звучанием наряду с неослабева-
ющим интересом к культуре этой страны, давно завоевал 
стабильное место второго мирового языка, поскольку 
все переговоры в международных организациях, а так-
же в  международной авиации ведутся на  английском 
и французском языках.

Однако за  видимой легкостью и  красотой француз-
ского языка стоит незаметная на  первый взгляд доста-
точно сложная структура и лексика языка. Являясь язы-
ком синтетическим, французский язык отражает особую 
специфику спряжений, склонений и словоупотреблений 
сопровождающихся своеобразием согласований раз-
личных частей речи, что, например, не  является свой-
ственным для английского языка. Однако эти сложности 
преодолимы, учитывая сильную мотивацию предста-
вителей других стран, изучающих французский, приоб-
щиться к одной из самых богатых языковых культур со-
временной цивилизации, к ее великолепной литературе 
и искусству. Французский язык имеет свой набор излю-
бленных тематических ниш, которые могут в  достаточ-
ной мере представить эту страну и ее народ.

Не менее сложным в грамматическом отношении яв-
ляется немецкий язык, грамматике которого традицион-

но уделяется особое внимание на всем протяжении изу-
чения языка, хотя здесь есть преимущества — немецкий 
язык подчиняется жесткой логике и  имеет четкие пра-
вила, а грамматический аспект оформления речи часто 
бывает следствием решения коммуникативных задач 
и обусловлен конкретной ситуацией общения.

В немецком языке связные высказывания — рассказ, 
обращение, описание, сообщение (в  том числе эмоци-
ональное) могут формироваться с  ориентиром на  об-
разец или по  аналогии. И  эти особенности грамматики 
определяют «немецкий характер» и  способ высказыва-
ния. Так, для немецкого языка в  целом характерно ре-
шение конкретной коммуникативной задачи, например, 
назвать свое имя, профессию, представить другого в си-
туации «знакомство» и т. п., то есть по аналогу с типичны-
ми ситуациями общения и в соответствии с определен-
ным структурно-функциональным типом предложения, 
что предполагает взаимодействие с партнером, то есть 
постоянную коммуникацию.

Лингвистические особенности того или иного язы-
ка, наряду с  национальными традициями, во  многом 
диктуют характер межличностного взаимодействия, 
в том числе на социальном и профессиональном уров-
не. В этом смысле основная задача изучения иностран-
ного языка выпускником неязыкового вуза — умение 
коммуницировать с  иноязычной культурой. Коммуни-
кативный подход на первый план выводит коммуника-
тивные потребности будущего специалиста, что позво-
ляет ему соотносить изучаемый аутентичный материл 
и  опыт других людей со  своим личным жизненным 
опытом и  таким образом формализовывать через них 
любой речевой акт.

Если мы сравним темы, представленные в учебно-ме-
тодических комплексах по  французскому и  немецкому 
языкам по  социокультурным параметрам, то  большая 
часть текстов в  них посвящена теме «Общественная 
жизнь», которые обычно включают такие темы как жизнь 
семьи в разных ее проявлениях, информацию о спорте, 
здоровье, профессии, национальных традициях. В свою 
очередь, в  англоязычных учебных текстах преобладает 
политика и общественное устройство.

Помимо того, является небезосновательным тезис 
о том, что социолингвистическое поведение представи-
телей того или иного языка отражает национально-куль-
турную специфику, опосредованную национальным 
нормами, обычаями, правилами, эстетическими вкусами 
и нравами того или иного народа, что также находит свое 
подтверждение в устной и письменной речи. Во многих 
учебных текстах делается акцент на социолингвистиче-
ское и  социокультурное поведение персонажей, опре-
деляемые ситуацией общения, эмоции.
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Если сопоставить учебные тексты разных языков, 
будет понятно, что в  учебных текстах по  французскому 
языку представлено больше фактов, отражающих куль-
турную жизнь страны. Это очевидно и в художественных 
текстах, и  аутентичных текстах, часто основывающихся 
на  реальных событиях истории и  жизни реальных лю-
дей. В  этой связи следует процитировать исследовате-
ля текстов учебников по  французскому языку как ино-
странному A. Гохан-Роденкович 1990-х годов, где она 
констатирует, что при том, что в учебниках содержались 
политическая и  экономическая информация, в  художе-
ственных текстах присутствовала «концепция имплицит-
ной цивилизации, которая представляет характеристи-
ки французской культурной монополии, выбирающей 
стандартные описания языка и культуры» [8].

Нет сомнений в  том, что учебная языковая среда 
в  вузе должна нести с  собой концентрированную ин-
формацию о стране изучаемого языка и в полной мере 
отражать ее культурные и  языковые особенности. 
Именно по  этой причине современный коммуникатив-

ный подход в  преподавании иностранных языков об-
условливает тенденцию к  широкому использованию 
в ходе обучения аутентичных текстов. Однако очевидно 
и то, что любой аутентичный текст, используемый в пе-
дагогических целях, может менять свой контекст, свою 
прагматическую направленность. Ввиду того, что иноя-
зычный учебный текст призван компенсировать отсут-
ствие языковой среды, а  также побуждать к  общению, 
мотивировать на дальнейшее изучение языка, он и дол-
жен формировать культурное и языковое пространство, 
восполнять недостаток реальной социокультурной 
коммуникации.

И в качестве резюме еще раз подчеркнем, что целью 
языкового образования вообще и  в  вузе в  частности 
является формирование высококвалифицированного 
специалиста, способного к  коммуникации на  профес-
сиональном и  общечеловеческом уровне посредством 
иностранных языков, и  шире — многоязычной и  поли-
культурной личности, владеющей новым языковым ко-
дом и приобщившейся к новой национальной культуре.
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