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С помощью учебных ситуаций могут 

быть решены важные проблемы восприя

тия культурно-специфической лексики при 

иноязычном профессиональном общении. 

Эти проблемы обусловлены тем, что речь 

в типичных ситуациях профессионального 

общения отличается от речи в ситуациях 

иных сфер деятельности. Устное професси

ональное общение специалистов-междуна

родников происходит в таких организаци

онных формах, как конференции, форумы, 

переговоры и т. п. Восприятие речи в дан

ных формах общения может быть затруд

нено такими речевыми характеристиками, 

как акустические особенности речи говоря

щего, риторические стратегии, наличие или 

отсутствие визуальных опор. Психологи

ческое напряжение, обусловленное публич

ностью общения, также может создать оп

ределенную преграду адекватности воспри

ятия. Самыми важными, на наш взгляд, яв

ляются трудности, обусловленные культур

ными различиями коммуникантов. Это и 

различие менталитета, и разница приори

тетов в профессиональной деятельности, и 

влияние особенностей родного языка на 

речь, и использование культурно-маркиро

ванных средств выражения, среди которых 

наиболее сложным является культурно-спе

цифическая лексика. 

Культурно-специфическая лексика -

это лексика определенного языка, обозна

чающая на денотативном или коннота-

тивном уровне те элементы данной куль

туры, которые не являются широко интер

национально известными или универсаль

ными, и включающаяся в ассоциативные 

связи согласно специфике национально-

культурной к а р тины мира . Ка т е г ория 

культуроспецифичности текста включает 

денотативный, коннотативный, ассоциа

тивный и метафорический уровни культу-

розначимой информации, лингвистичес

ки репрезентируемые как слова-обозначе

ния реалий и артефактов, слова и слово

сочетания с культурно-специфическими 

конно т ациями , лексические единицы с 

устойчивыми ассоциативными связями, а 

также культурозначимые фрагменты пре

цедентных текстов ' . 
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Потенциал учебных ситуаций в данном 

случае состоит в возможности воссоздания 

в учебной обстановке затрудняющих вос

приятие факторов, последовательной кон

центрации на них как внутри, так и внеси

туативного контекста, с конечной целью 

устранения их. Данные возможности обус

ловлены спецификой учебной ситуации как 

способа обучения. 

Мы рассматриваем учебную ситуацию 

как эффективный способ обучения профес

сиональному общению постольку, по

скольку она включает студента в контекст 

будущей профессиональной деятельности, 

представляя условия этой деятельности в 

событиях, требующих активного участия, 

т. е. в условиях проблемы. В свете этого мы 

предлагаем следующее определение: учеб

ная ситуация есть динамическая структура 

факторов объективного и субъективного 

плана, вовлекающих учащихся в речевую 

деятельность путем порождения потребно

сти в решении проблемы и определяющих 

содержание и форму их учебно-речевых 

действий. 

Целесообразность ситуативно-органи

зованного обучения восприятию речи обус

ловлена зависимостью трудностей воспри

ятия от ситуации. 

Рассматривая понятие ситуации с точ

ки зрения фреймового подхода, мы вклю

чаем в ситуационные параметры не только 

параметры межличностного взаимодей

ствия, но и параметры, относящиеся к об

щему культурному уровню и дискурсивно

му уровню (уровню знаний)
2
. Учет поло

жений фреймового подхода к ситуативно-

организованному обучению в нашей рабо

те объясняется тем, что при обучении куль

турно-специфичной лексике иностранного 

языка неизбежно обращение к фоновым 

знаниям студентов, которые не всегда яв

ляются достаточными и системно взаимо

связанными. 

Необходимо отметить, что учебные си

туации для обучения восприятию речи от

личаются от учебных ситуаций для обуче

ния речепорождению. Причина - различие 

процессов речепорождения и речевосприя-

тия в естественной коммуникации. Ком

муникативная ситуация при восприятии 

речи - это ситуация потребности. Это зна

чит, что ситуативная задача восприятия 

речи вытекает из какой-то более общей за

дачи, которую решают учащиеся, являясь, 

таким образом, необходимым звеном дея

тельности. По сути, речь идет о создании 

познавательной проблемной ситуации. Та

кая ситуация может быть внешней и внут

ренней (как и при обучении высказыванию). 

Внешняя ситуация возникает в условиях 

практической деятельности, когда цель 

аудирования состоит в том, чтобы полу

чить инструкцию для совершения опреде

ленного действия. Внутренняя ситуация 

лежит в основе познавательной и коммуни

кативной деятельности. В содержание та

кой ситуации может входить постановка 

познавательной задачи, нравственно-эти

ческой, логической. Основное отличие та

кой учебной ситуации от ситуации, лежа

щей в основе обучения экспрессивной речи, 

состоит в том, что она, как правило, фор

мирует интерес
3
. 

Рассмотрим этапы создания учебной си

туации для обучения адекватному восприя

тию культурно-специфической лексики. 

В процессе моделирования конкретных 

учебных ситуаций на занятиях по иностран

ному языку можно выделить следующие 

этапы: а) описание/воссоздание условий 

ситуации, б) постановка задачи, в) решение 

задачи и г) оценка решения. 

А. Описание/воссоздание условий ситу

ации. Условия ситуации - та стимулирую

щая сила, на основе которой возникает ин

дивидуальная позиция учащегося в учебной 

ситуации. Индивидуальная позиция в ситу

ации включает отношения участников об

щения друг к другу и к окружающим их 

обстоятельствам
4
. Именно условия, созда

ющие у учащегося личное отношение к си

туации, и являются ее «необходимыми и 

достаточными»
5
 компонентами. 
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Главными к омпон ен т ами описания 

учебной ситуации в профессионально-ори

ентированном обучении иностранному 

языку являются: • роль (социально-комму

никативная, коммуникативная или инте

рактивная, межличностная); 

• предметы обсуждения, выделяющие

ся в рамках деятельности; 

• взаимоотношения; 

• временно-пространственная локализа

ция; 

• при необходимости - указание на ход 

развития ситуации. 

Мы использовали такие роли, как «уча

стники дебатов», «сотрудники норматив

ных органов», «участники форума» и пр., 

соответствующие им модели взаимоотно

шений и предметы обсуждения, представ

ленные в английской прессе и отражающие 

актуальные общественно-политические 

проблемы. 

Учет данных параметров при моделиро

вании ситуаций восприятия культурно-спе

цифической лексики позволяет продемон

стрировать характерный контекст исполь

зования той или иной лексической едини

цы, ее оценочную коннотацию (при нали

чии таковой) , стилистическую отнесен

ность. Принятие студентами определенных 

ролей позволяет направить их внимание в 

нужном направлении. Кроме того, необхо

димость вхождения в роль, описание вре

менно-пространственной локализации и 

предметов обсуждения способствуют акти

визации имеющихся фоновых знаний и при

обретению новых, что соотносится с фрей

мовой организацией знаний. 

Б. Постановка задачи. Движущей силой 

учебной ситуации является учебная задача. 

Задача формулируется преподавателем по

средством постановки задания и является 

стимулом деятельности студентов. 

В роли стимула, способного вызвать 

наибольшую речемыслительную актив

ность учащихся, выступает проблема. По

ясним соотношение между проблемой и за

дачей. Задача в самом общем значении - это 

«данное и искомое, совокупность последо

вательных действий над которыми приво

дит к преобразованию объекта»
6
. Задача, 

вытекающая из коммуникативного зада

ния, есть цель, данная в определенных пред

метных условиях и требующая для своей 

реализации использования адекватных 

этим условиям средств и способов
7
. Пробле

ма - это субъективное явление, которое су

ществует в сознании обучаемого, пока не 

станет логически завершенным и не будет 

выражено в знаках языка
8
. При решении 

проблемы трудность преодолевается путем 

поиска и привлечения новых способов дея

тельности. В отношении трудностей вос

приятия этот поиск подразумевает взгляд 

на языковые трудности с точки зрения но

вых знаний и изменение подхода к воспри

ятию и пониманию иноязычных текстов. 

Наличие в текстах (имеются в виду как 

письменные, так и устные тексты) культур

но-специфической лексики делает необхо

димым усвоение студентами культурологи

ческих фоновых знаний и учет их при полу

чении новой информации. 

Постановка задачи в учебных ситуа

циях для обучения восприятию речи обус

ловлена необходимостью получения ин

формации для решения задачи более вы

сокого порядка. Таким образом, развер

тывание учебной ситуации имеет цикли

ческий характер: от основной задачи (за

дачи макроситуации) студенты переходят 

к необходимости решения задач адекват

ного восприятия, анализа информации, 

установления в ней связей с общим зада

нием. Следующим этапом в ситуации яв

ляется этап применения полученной ин

формации для решения изначальной мак

розадачи. 

Кул ь т урно - сп ецифиче ск ая л ексика 

представлена в учебных текстах для ауди

рования/чтения, содержащих необходимую 

для решения ситуативной задачи информа

цию. В решении макрозадачи данная лек

сика выступает в роли ключевых слов, что 

обеспечивает закрепление. 
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Таким образом, создание преподавате

лем проблемной ситуации, направленной 

на решение определенной учебной задачи, 

введение в нее учащихся и, с другой сторо

ны, осознание учащимися проблемы долж

но привести к принятию задачи учащими

ся и построению плана ее решения. 

В соответствии с принимаемыми роля

ми студенты предпринимали попытки ре

шения актуальных проблем, отраженных в 

английской прессе, например вопрос о це

лесообразности сохранения в работе пар

ламента традиционных форм официальных 

процедур. Точкой опоры в постановке про

блемы являлся текст из информационных 

источников, освещающий данную пробле

му и представляющий некоторую точку зре

ния, с которой студенты могли спорить или 

согласиться. Таким образом, тексты имели 

проблемный характер. 

В. Решение задачи. На данном этапе осу

ществляется речевая реакция на условия 

ситуации. Культурно-специфическая лекси

ка, на обучение которой ориентированы 

ситуации, представляет собой, как мы уже 

говорили, преграду на пути к овладению 

необходимой для решения задачи информа

ции. Соответственно, первым шагом в ре

шении задачи будет снятие трудностей вос

приятия. Предполагается, что студенты 

определяют затрудняющие понимание тек

ста лексические единицы самостоятельно и 

обращаются к преподавателю за объясне

нием. Задачей преподавателя на данном 

этапе будет как можно более активизиро

вать студентов в работе по определению 

значения незнакомых культурно-специфи

ческих лексических единиц. Свойством дан

ных единиц является присутствие в их зна

чении информации, отражающей фоновые 

знания носителя культуры. В случае с по

литической лексикой это, соответственно, 

фоновые знания политического характера. 

Учитывая, что студенты достаточно осве

домлены в данной области, задачей препо

давателя будет направить их размышления 

в нужном направлении, для того чтобы 

между изучаемой лексикой и фоновыми 

знаниями установились ассоциативные свя

зи. Таким образом, информация, представ

ленная в тексте, необходимом для решения 

определенной ситуативной проблемы, со

относится с имеющимися у студентов зна

ниями, расширяя их. 

Этап снятия трудностей, т. е. презента

ции культурно-специфической лексики по 

теме, логически выводится в контекст об

суждения проблемы и способствует ее ре

шению. Данный этап представляет собой 

микроситуацию лингвистического и инфор

мационного вида. Здесь мы использовали 

контекст, позволяющий продемонстриро

вать речевое употребление культурно-спе

цифической единицы и закрепить навык ее 

понимания при чтении. 

Подобные микроситуации, направлен

ные на восприятие речи, вплетаются в кон

текст макроситуаций по разрешению опре

деленной профессионально-значимой про

блемы, где имеет место диалогическое об

щение и наличие полного спектра условий. 

Г. Проверка правильности решения. 

О правильности выполнения ситуативной 

задачи можно судить по тому, в какой 

мере студенты достигли поставленной 

цели, т. е. решена ли проблема. В ситуа

циях, направленных на восприятие речи, 

показателем правильности решения выс

тупает адекватность реакции на устное/ 

письменное сообщение. Восприятие куль

турно-специфической лексики на данном 

этапе вело к адекватному либо неадекват

ному ответу на высказывание собеседни

ка, содержащее данную лексику как клю

чевые слова. 

Итак, моделирование учебных ситуаций 

состоит из четырех этапов. Первый из них -

это этап описания/воссоздания условий, в 

перечень которых входят: роль и взаимо

отношения; предметы обсуждения, выделя

ющиеся в рамках деятельности; временно-

пространственная локализация; при необ

ходимости - указание на ход развития си

туации. Следующие этапы: постановка за-
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дачи на основе проблемы, решение задачи 

и проверка правильности решения. 

Учебные ситуации для обучения адек

ватному восприятию культурно-специфи

ческой лексики целесообразно строить на 

основе создания потребности в получении 

информации для решения профессиональ

но-значимых проблем. Данные ситуации 

имеют циклическую структуру: процесс 

восприятия информации подразумевает 

необходимость снятия культурно-обуслов

ленных лексических трудностей, использо

вание адекватно понятой информации спо

собствует решению основной ситуативной 

задачи. Включение в состав ситуации куль

турно-специфической лексики позволяет 

обогатить ее фоновой информацией. 

Ситуативно-организованное обучение 

направлено на снятие следующих трудно

стей восприятия культурно-специфической 

лексики английской политической речи: 

1. Отсутствие необходимых фоновых 

знаний о культурных реалиях. Мы рассмат

ривали реалии политической жизни Анг

лии, представляющие собой политические 

традиции (dragging to the chair, three-line 

whip), виды документов (White Paper, Green 

Paper), элементы политической иерархии 

(Father of the House, backbencher), а также 

речевые клише типичных ситуаций полити

ческого общения (My Honourable Friend). 

2. Отсутствие стереотипов и фоновых 

знаний, лежащих в основе метафор англий

ской политической речи, в когнитивной 

базе русских студентов. Особенно трудны

ми для восприятия оказались метафоры, 

основанные на типичных представлениях 

англичан о жителях различных графств и 

районов в отношении к политической жиз

ни страны (Essex man, Worcester woman). 

3. Отсутствие прецедентных феноме

нов
9
 английской политической культуры в 

когнитивной базе русских студентов. Пре

цедентные феномены были представлены в 

нашей работе реминисценциями на литера

турные произведения, являющиеся нацио

нальным достоянием (например, «1984» 

Дж. Оруэлла), на политические трактаты 

(«OneNation» М. Портилло), на некоторые 

явления поп-культуры (the Sloane Ranger), 

прецедентные высказывания политиков (the 

nasty party). 

В соответствии с диагностическим экс

периментом (выполнили 54 студента фа

куль т е т а м ежд ун а ро дных о т н о ш е н и й 

СПбГУ, 2-3-й курс), представляющим со

бой проведение теста множественного вы

бора с культурно-специфическими лекси

ческими единицами, представленными в 

микроконтексте, данные трудности имеют 

следующее соотношение (табл. 1): 

Таблица 1 

Трудности восприятия культурно-

специфической лексики английской 

политической речи 

Тип трудности 

Правильные ответы 

во всех тестовых 

заданиях с данным 

типом трудности, % 

Наличие в тексте 

реалии 
15,5 

Наличие в тексте 

метафоры 
5,5 

Наличие в тексте 
прецедентного 

феномена 

6,48 

Экспериментальное обучение по разра

батываемой методике на первом этапе при

вело к снятию перечисленных трудностей в 

восприятии значительного количества ото

бранных лексических единиц. В эксперимен

тальном обучении участвовали 15 студен

тов 2-го курса Ф М О СПбГУ. Результаты 

обучения были проверены с помощью тес

та множественного выбора, аналогичного 

диагностическому (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты экспериментального обучения 

Тип культурно-

специфичных 

лексических 

единиц 

Результаты 

эксперимен

тальной 

группы, % 

Результаты 

контрольной 

группы, % 

Реалии 74,2 23,75 

Метафоры 74,8 14,5 

Прецедентные 

феномены 
68,8 10,4 
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В соответствии с полученными резуль

татами мы можем предположить, что учеб

ная ситуация является эффективным спосо

бом обучения адекватному восприятию 

культурно-специфической лексики англий

ской политической речи, включающей та

кие языковые единицы, как реалии, мета

форы и прецедентные феномены. 
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С. В. Федорова 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ М О Д Е Л Ь Ф О Р М И Р О В А Н И Я 

ЭТИЧЕСКИХ Ц Е Н Н О С Т Е Й Ш К О Л Ь Н И К О В В УСЛОВИЯХ 

П Р И М Е Н Е Н И Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Х 

ТЕХНОЛОГИЙ В У Ч Р Е Ж Д Е Н И И Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я 

Работа представлена кафедрой методики преподавания иностранных языков 
Якутского государственного университета. 

Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор М. М. Фомин 

В статье рассматривается теоретическая модель формирования этических ценностей школь

ников в учреждении дополнительного образования. Описаны основные этапы, задачи, функции, 

критерии модели. 

Ключевые слова: теоретическая модель, этические ценности, формирование. 

Theoretical model of formation of ethical values of pupils in the institution of supplementary education 

is examined. Basic levels, functions, criteria of model are described. 

Key words: theoretical model, ethical values, formation. 

В условиях модернизации российского 

образования особую значимость приобре

тает проблема воспитания школьников как 

формирование этически развитой личнос

ти. В этих условиях особенно остро встает 

необходимость формирования этических 

ценностей у подрастающего поколения, 

основой которых является гуманное отно-
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