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ектирование высокохудожественных изделий
кружевоплетения, а механическое обучение
приемам исполнительского мастерства, хотя и
с сохранением технологических и художе-
ственных традиций, но не отвечающего по ас-
сортименту изделий, моделированию уровню
развития современной моды, современного
социума.

Созданная с 2003 г. Высшая школа народ-
ных искусств – профессиональное государ-
ственное высшее учебное заведение традици-
онного прикладного искусства и набирающая
силу система непрерывного профессиональ-
ного образования: начальное – среднее – выс-
шее – поствузовское (аспирантура) – в облас-
ти русского кружевоплетения требует сегодня
научного анализа состояния этой проблемы и
разработки научно-методических подходов,
поскольку, во-первых, за исторический пери-
од существования художественного кружево-
плетения и образования в этой области не ана-
лизировались не только особенности обучения
каждому виду художественного кружевоплете-
ния отдельно – елецкому, вологодскому, вят-

скому и т. д., центрам русского кружевоплете-
ния, но и вообще состояние образования в ис-
следуемой области никогда не являлось пред-
метом исследований. Во-вторых, мотивация
приобщения детей и подростков к националь-
ному традиционному прикладному искусству
нашего народа ослаблена, и в большинстве
своем население воспринимает народные ху-
дожественные промыслы как примитив, не
имеющий будущего, что не способствует воз-
рождению и тем более развитию в том числе и
национального самосознания. Конечно, раз-
витие национального самосознания является
не только результатом изучения многовековых
художественных традиций собственной стра-
ны – это не единственная панацея в данном
случае, но и традиционное прикладное искус-
ство является неотъемлемой частью всей эт-
нографической и этнологической программы
воздействия на воспитание таких качеств, как
уважение к собственному народу, и через соб-
ственную культуру, формирование интереса к
культуре других народов, глубокие чувства к соб-
ственной родине, семье, в целом к Человеку.
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Как известно, основной задачей педагоги-
ческой деятельности современного учителя
иностранного языка является подготовка обу-
чаемых к межкультурному, профессионально-
му и личностному общению с представителя-
ми стран с иными национальными традиция-
ми, общественным устройством и языковой
культурой. При этом принимается во внимание
тот факт, что иностранный язык как обществен-
но-исторический продукт, отражает историю
народа, его культурные особенности, соци-
альные отношения, традиции и пр. [1, с. 26].
Однако при широком спектре учебников и
учебных пособий по иностранным языкам для
общеобразовательной школы, так или иначе, за
пределами школьной программы остается боль-
шое количество неизученных страноведческих
тем и культурологических аспектов, вследствие
чего необходимость проведения дополнитель-
ных занятий по лингвострановедческому кур-
су на старшем этапе обучения становится весь-
ма актуальной. При этом следует иметь в виду,
что под страноведением понимается комплек-
сная учебная дисциплина, включающая в себя
разнообразные сведения о стране изучаемого
языка. Термин же «лингвострановедение» в на-
шем представлении предполагает, с одной сто-
роны, процесс овладения языком, а с другой –
процесс восприятия и реализации соответству-
ющей информации о стране изучаемого языка
[4, с. 22–23], в результате чего образуется сово-
купный речевой продукт, что и наполняет со-
ответствующим содержанием это понятие.

Курс страноведения достаточно широко
используется в практике иностранного языка

в школе, однако те цели, которые ставятся пе-
ред этим курсом, не достигаются в силу ряда
причин и обстоятельств, объективных и
субъективных: увлечение учителя автоматиза-
цией лексико-грамматических навыков уча-
щихся, с одной стороны, в ущерб знаниям по
страноведению; с другой – стремление учите-
ля выдать максимальное количество страно-
ведческой информации в ущерб иноязычной
коммуникации. Все это ведет к тому, что заня-
тия превращаются просто в чтение текстов по
определенным темам с последующим устным
или письменным переводом.

Поэтому формирование же целостной мо-
дели страноведческого образования с ориен-
тацией на человека, общество и его культуру
до сих пор не существует в полной мере, по-
скольку только в лингвострановедческом кур-
се находит отражение и то самобытное, что
характерно для носителей языка, и то, что от-
личает их культуру от другой и что роднит ее с
другими культурами, в частности с родной.

Если говорить о принципах построения
курса «История и современность Великобри-
тании», то системно-образующим является
профильная интеграция в иноязычный учеб-
но-педагогический процесс, в основе которой
лежит идея взаимосвязи страноведческого ма-
териала по истории, экономической и соци-
альной географии, мировой художественной
культуры и изучаемого языка.

Следует также отметить, что содержание
действующих программ школьных гуманитар-
ных дисциплин представляет в известной сте-
пени проблематику страноведческого матери-
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ала, но весьма далеко от рекомендаций по его
освоению и углублению.

В этой связи важно подчеркнуть, что при
моделировании лингвострановедческого кур-
са «История и современность Великобрита-
нии» необходимо учитывать принцип систем-
ности и взаимосвязанности, обеспечивающий
концентрацию материала, в целях формиро-
вания интегративного мышления учащихся,
коммуникативной компетенции и развития их
творческого потенциала.

Знакомство со специальной литературой
убеждает в том, что комплексная цель интег-
ративного курса предполагает как эстетиче-
ское воспитание, искусствоведческое образова-
ние, так и развитие творческих способностей
учащихся в процессе формирования коммуни-
кативной компетенции в английском языке [2,
с. 109]. Комплексная цель курса «История и
современность Великобритании» должна быть
представлена как социокультурное образова-
ние, являющееся необходимым условием для
подготовки к межкультурному общению [3,
с. 18], воспитание через обучение истории и
культуре, и развитие творческих способностей
учащихся в процессе формирования коммуни-
кативной компетенции в английском языке.

Интегративный характер курса предполага-
ет ряд неоднозначных целей. В общем, их мож-
но свести к двум:

а) цели, ориентированные на достижение
учащимися определенного уровня знаний в
области страноведения, истории, культуры и
искусства;

б) цели, предусматривающие прогресс уча-
щихся в английском языке.

Первая группа целей предполагает:
• ознакомление учащихся с основными

событиями и персонажами истории и реалия-
ми современной жизни страны изучаемого
языка;

• развитие познавательных интересов уча-
щихся в области истории и культуры, разви-
тие навыков самостоятельной работы с различ-
ными источниками по данной тематике.

Как показывает наша практика, эти цели
достигаются с помощью решения следующих
задач:

• формировать понимание исторического
развития и отсюда – межкультурных разли-
чий и уважение чужого мировоззрения и об-
раза жизни, принятие общечеловеческих цен-
ностей;

• интегрировать знания из различных наук
и учебных предметов;

• научить учащихся сравнивать и сопос-
тавлять различные исторические события и яв-
ления в контексте двух культур;

• развивать ассоциативное и критическое
мышление учащихся на основе реалий страны
изучаемого языка и научить их использовать
исторические события при анализе современ-
ной жизни и употреблении идиоматических
выражений.

Вторая группа целей ориентирует учащихся
на освоение коммуникативной компетенции.
Достижение коммуникативных целей связано
с решением задач обучения, которые можно
подразделить на три основных функциональ-
ных типа:

1) восприятие и осознание лингвострано-
ведческого материала;

2) формирование и развитие умений;
3) активизация умений творческой поиско-

вой деятельности в учебном коммуникативном
процессе.

Задачи на восприятие и осознание лингвост-
рановедческого материала связаны прежде все-
го с ознакомлением с культурой и историей
страны изучаемого языка (формирование со-
временного государства, литература, архитек-
тура, живопись, театр, досуг, национальный
вопрос, конфессиональные особенности, тра-
диции, праздники, музыка и т. д.), дающих воз-
можность сравнивать, сопоставлять, находить
сходства и различия одних и тех же явлений в
разных культурах, в контексте истории и раз-
вития общества и языка.

Задачи на формирование и развитие умений
учащихся:

а) в устной речи предполагают развитие
умений:

• читать разнообразные тексты, в том чис-
ле аутентичные;

• понимать на слух иноязычную речь на
базе исторической тематики, понять основную
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идею, смысл прослушанного, выбрать важные
моменты, развивать умения понимать значе-
ние незнакомого слова по контексту или пра-
вилам словообразования, членить текст на
смысловые части и определять основную
мысль в каждом из них;

• пользоваться опорами различной степе-
ни развернутости;

• монологической и диалогической речи
(устные сообщения, выражение отношения к
предмету разговора, комментирование полу-
ченной информации, интервью, расспрос, об-
мен мнениями/впечатлениями (беседа), об-
суждение события, явления, героя; выражение
своего мнения, отношение к обсуждаемому,
аргументирование доводов за и против);

б) в письменной речи:
• передача основной информации, глав-

ной идеи прочитанного/прослушанного тек-
ста, описание (краткое/детальное), сравнение,
сопоставление описываемых фактов;

• расширение как рецептивного, так и
продуктивного словаря учащихся за счет ос-
воения новой лексики страноведческого и ис-
торического профиля и таким образом обога-
щение лексического запаса учащихся.

Задачи на активизацию умений творческой
поисковой деятельности нацелены:

• на совершенствование умений во всех
видах чтения с использованием для этого раз-
нообразных текстов, в том числе и аутентич-
ных (выделять в тексте отдельные элементы
смысла, обобщать отдельные факты, устанав-
ливать их иерархию, соотносить друг с дру-
гом отдельные части текста, выстраивать фак-
ты в логической/хронологической последова-
тельности);

• активизацию умений понимать на слух
иноязычную речь на базе исторической тема-
тики, в нормальном темпе, с однократного
предъявления, приспосабливаться к индиви-
дуальным особенностям говорящего, выделяя
важную и второстепенную информацию,
структурировать прослушанный текст;

• активизацию умений монологического
высказывания в виде подготовки устных сооб-
щений, проектов по заданной теме, выраже-
ния отношения к предмету разговора, коммен-

тирования полученной информации, сумми-
рования важной информации;

• активизацию умений объяснительного и
полемического высказывания (умение создать
у слушателей представление о предмете/явле-
нии, привести и противопоставить аргументы
и контраргументы, сформулировать логиче-
ский вывод из сказанного, оценить, отобрать
и сгруппировать характеристики в соответ-
ствии с собственной точкой зрения, выразить
согласие/несогласие);

• активизацию умений письменного сооб-
щения: доказательство/ аргументация; обзор,
комбинирование, объединение фактов; харак-
теристика, выражение оценки, собственного
отношения к излагаемому, реферирование,
комментирование и др.;

• активизацию общекультурных умений
собирать, систематизировать и обрабатывать
различные виды страноведческой информа-
ции, интерпретировать и использовать ее при
решении определенных задач;

• активизацию сознательной творческой и
поисковой деятельности учащихся завершающе-
го этапа периода обучения, в течение которого
подлежат дальнейшему развитию и совершен-
ствованию навыки устной и письменной форм
общения с привлечением словарей, справочни-
ков, энциклопедий, Интернета, например: на-
писание рефератов, аннотации, сценариев, дра-
матизация подготовка презентации в PowerPoint;

• создание условий для дальнейшего раз-
вития умений, связанных с самостоятельной
подготовкой творческих заданий.

Суммируя все вышесказанное, можно сде-
лать следующие выводы.

Формирование основ иноязычной комму-
никативной компетенции целесообразно осу-
ществлять на основе лингвострановедческого
курса «История и современность Великобри-
тании», имея в виду его четкое структурирова-
ние и алгоритмизацию.

Этот курс должен иметь материал на вос-
приятие и осознание лингвострановедческой
информации, формирование и развитие уме-
ний во всех видах речевой деятельности, а так-
же активизацию умений творческой поиско-
вой лингвострановедческой деятельности.

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции на основе лингвострановедческого курса
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Одним из факторов эффективности пре-
одоления и предупреждения девиантного по-
ведения несовершеннолетних является нали-
чие гуманистически ориентированных соци-
альных учреждений, их открытый характер об-
разовательного, социально-педагогического и
коррекционного направления. Исходя из это-
го, проблемой нашего исследования является

работа социальных учреждений в предупреж-
дении и преодолении девиантного поведения
подростков.

На сегодняшний день в России имеются
различные специальные социальные учрежде-
ния, в которых проводится перевоспитатель-
ная, реабилитационная работа с дезадаптиро-
ванными детьми и подростками. Для перевос-




