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В статье представлены результаты историко-педагогического исследования развития культурологического 
контекста иноязычного образования в Беларуси. Систематизированы информационные источники по 
культурологии, философии и педагогике, охарактеризованы сущностные подходы, определены приоритетные 
характеристики культуры, являющиеся методологической основой исследования. Выявлены особенности 
развития культурологического подхода в иноязычном образовании в Беларуси. Раскрыта сущность 
культурологического контекста, выраженного в этнокультурном и поликультурном компонентах содержания 
иноязычного образования.
Ключевые слова: историко-педагогическое исследование; культурологический подход; иноязычное образование; 
культурологический контекст.

The article presents the results of a historical and pedagogical study of the development of the cultural context of foreign 
language education in Belarus. Information sources on Cultural Studies, Philosophy and Pedagogy are systematized, 
essential approaches are characterized, priority characteristics of culture are identified, which are the methodological 
basis of the study. The peculiarities of the development of the cultural approach in foreign language education in 
Belarus are specified. The essence of the cultural context expressed in the ethno-cultural and multicultural components 
of the content of foreign language education is revealed.
Keywords: historical and pedagogical research; cultural approach; foreign language education; cultural context.

Введение. Возможности образования сохранять 
и развивать ценности общечеловеческой и нацио-
нальной культуры позволяют рассматривать его 
в качестве ведущего условия воспитания нравствен-
ного человека, духовного развития общества, от чего 
в конечном счете зависят экономическое и полити-
ческое состояние государства. Одной из характерных 
черт образования на современном этапе развития, 
упомянутых в Концепции развития системы образо-
вания Республики Беларусь до 2030 года, является 
«гуманитаризация, призванная формировать духов-
ность, культуру, целостное развитие всех сторон 
личности, а также национальная направленность, 
обеспечивающая сочетание образования с истори-
ей и народными традициями, сохранение и обога-
щение национальных ценностей» [1, с. 2]. 

Однако технологизация сегодняшнего общества 
и интеграция культур как способствуют безусловно 
положительным изменениям, так и приводят к новым 
вызовам: риску смешения культур и утраты собствен-
ной культурной идентичности, риску дегуманизации 
образования, замещению базовых человеческих 
ценностей, таких как этичность, толерантность и пр.

На протяжении всей истории человечества об-
разование в единстве функций сбережения и раз-
вития не только транслировало культурные тради-
ции и ценности, но и активно участвовало в фор-
мировании духовной личности. Н. А. Эмих 
определяет образование как «культурную подси-
стему общества», направленную на развитие це-
лостного бытия современной личности [2, с. 9].

Подтверждением особой роли культурологиче-
ского подхода в образовании является обогащение 
на протяжении последних десятилетий тезауруса 
философской, культурологической, социологиче-

ской, педагогической наук такими терминами и по-
нятиями, как «диалог культур», «межкультурная 
компетентность», «поликультурная личность», 
«кросс-культурное взаимодействие», «культурный 
интеллект» и пр. Осознание необходимости раз-
работки содержания высшего образования, в том 
числе иноязычного, в контексте межкультурного 
диалога / диалога культур становится ярко выра-
женной тенденцией текущего времени. 

В то же время во многих работах, связанных 
с проблемами культуры, исследователи подчерки-
вают, что за всю историю развития культурологи-
ческой мысли не только не разработано унифици-
рованного подхода к пониманию феномена культу-
ры, но даже отсутствует единый взгляд на пути ее 
изучения. Современные теоретические и методо-
логические основы научных исследований в педа-
гогической науке предполагают систематизацию 
научных идей и взглядов, концепций, сущностных 
характеристик культуры с целью обобщения, опре-
деления новых знаний и их практического исполь-
зования в образовательном процессе.

Методология и методы исследования. Мето-
дология представленного исследования основыва-
ется на антропологическом и культурологическом 
подходах к образовательному процессу, поскольку 
именно эти подходы выступают в качестве основы 
проектирования личностно ориентированного об-
разования, в котором обучаемый выступает субъ-
ектом, способным к культурному саморазвитию, 
а движущими силами становятся личные смыслы, 
диалог и сотрудничество всех участников образо-
вательного процесса. Соответственно контекст об-
разования в целом и иноязычного образования 
в частности определяется культурой.
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Научные основы применения культурологиче-
ского подхода в иноязычном образовании в систе-
ме педагогической парадигмы в качестве методо-
логического основания историко-педагогического 
исследования могут быть представлены во взаи-
мосвязанной структуре парадигматического, син-
тагматического и прагматического аспектов.

Парадигматический аспект культурологическо-
го подхода в иноязычном образовании выражен в те-
оретических представлениях, идеях, концепциях, 
изложенных в монографиях, диссертациях, статьях, 
в принципах, на которых базируется культурологиче-
ский подход: принципы культуросообразности, про-
дуктивности (деятельностность), мультикультурности 
(М. Ф. Гильмуллин), принцип диалогичности (М. М. Бах-
тин), а также в содержании научно-исследовательской 
работы соответствующих подразделений, программ-
ной документации, учебно-методическом сопрово-
ждении учебной дисциплины «Иностранный язык». 
Различным подходам к проблемам иноязычного об-
разования посвящены современные работы Е. П. Звя-
гинцевой, О. А. Ларионовой, Т. Е. Титовец (интегра-
тивный подход), Д. Г. Шумакова (эпистемический 
подход), Р. Р. Зариповой (интегрированный подход), 
Ю. Ю. Тимкиной (личностный подход) и др. Культуро-
логический подход в иноязычном образовании нашел 
отражение в работах А. М. Фирсовой, Е. А. Исаева, 
О. В. Борщевой, Н. В. Белозеровой, А. А. Егурновой, 
Е. И. Пассова, Н. В. Сорокиной, Е. Н. Джух, А. О. Дуд-
ник, М. Г. Большаковой, Н. М. Алешко, А. И. Тюнякина 
и др. Единству культуры и языка также посвящены 
работы Л. В. Щербы, В. Г. Костомарова, Е. М. Вере-
щагина, Е. И. Пассова, И. Л. Бим, Н. Д. Гальсковой, 
С. Г. Тер-Минасовой и др. 

Синтагматический аспект культурологиче-
ского подхода в иноязычном образовании – это 
набор логических процедур, выбор ключевых по-
нятий, языка описания и понятийно-терминологи-
ческого аппарата, способы аргументации, доказа-
тельства, объяснения. Анализ существующих тер-
миносистем по дидактике и теории воспитания 
с позиции использования культурологического 
контекста педагогики и межкультурной коммуника-
ции дает основание для использования соответ-
ствующего терминологического аппарата для адек-
ватного описания культурологического подхода 
в контексте иноязычного образования. 

Прагматический аспект культурологического 
подхода в иноязычном образовании представлен 
ценностной основой образовательной деятельности: 
ценности, цели, субъектная позиция личности в об-
разовательном процессе, образовательный эталон, 
ресурсы обеспечения образовательного процесса. 
Ценностью выступает образование для духовного 
развития и самореализации в культуре; целью – на-
правление на овладение как внутренней, так и внеш-
ней культурой на индивидуальном и на глобальном 
уровнях, развитие межкультурной компетенции. 
Позиция личности обучающегося в образовательном 
процессе – субъектная. Образовательный эталон – 
способность к культурному саморазвитию и само-
определению в мире культурных ценностей. Взаи-
модействие субъектов образовательной деятель-
ности предполагает такие способы организации 
учебного процесса, при которых преподаватель 
создает условия, осуществляет управление, персо-

нализирует и индивидуализирует учебный процесс 
через культурологический контекст иноязычного 
образования.

В числе основных методов, используемых для 
решения поставленных в историко-педагогическом 
исследовании задач, можно выделить следующие: 
формально-логические, которые дают возможность 
раскрыть сущность понятий «культура» и «культуро-
логический подход» в образовании; абстрагирования, 
который используется для рассмотрения исследуе-
мого процесса во взаимосвязи с политическими, со-
циальными и педагогическими условиями с фикси-
рованием на культурологическом подходе к иноязыч-
ному образованию; периодизации, заключающийся 
в выделении исторических этапов качественного 
преобразования исследуемого явления с выявлени-
ем тенденций и закономерностей развития; истори-
ческой актуализации, который предполагает рас-
смотрение проблемы исследования в динамике 
с учетом объективных исторических обстоятельств 
и для прогнозирования дальнейшего вероятного раз-
вития; ретроспективного анализа, позволяющий 
смоделировать события и процессы исследуемого 
явления в историческом аспекте с учетом последствий 
по отношению к настоящему времени.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Термин культура имеет латинское происхождение (от 
слова cultura – «возделываю, обрабатываю землю»). 
В дальнейшем культура стала пониматься как воз-
делывание и совершенствование ума и души, как 
программа бытия, имеющая надбиологическое про-
исхождение, созданная в процессе человеческой 
жизнедеятельности, и наконец, в XVIII в. культура 
стала определяться как образованность. Предлага-
емая Н. В. Горелик модель описания культуры как 
идеального объекта включает инвариантные основа-
ния культуры, которыми являются следующие уни-
версалии: ценности; тип человеческой деятель-
ности; личность человека; трансляция социокуль-
турного опыта; знаковые системы и языки [3, с. 14].

По мнению ряда философов, культурологов, 
социологов (В. Е. Давидович, З. И. Файнбург, 
Н. В. Горелик, А. Е. Покровская и др.), наиболее 
актуальной является деятельностная трактовка 
культуры, которая определяет ее как совокупность 
форм, способов, средств и результатов человече-
ской деятельности. Деятельностный подход, а имен-
но подход к организации образовательного про-
цесса, в котором приоритетное место отводится 
проблеме самоопределения обучаемого, обладает 
достаточно обширным понятием, чтобы охватить 
многие характеристики культуры.

При этом необходимо учитывать разнообразие 
воздействия реальных факторов на формирование 
сознания и целенаправленность деятельности субъ-
екта образования. Психологи Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн при обосновании 
принципа детерминизма подчеркивали, что единство 
сознания и деятельности человека определяют его 
предметно-практическую деятельность, при этом 
«ведущая роль принадлежит здесь связи индивида 
с миром, с которым он вступает в действенный и по-
знавательный контакт», т. е. связь макросоциальных 
(культурных) и микросоциальных (личностных, об-
разовательных, семейных) условий становится 
детерминирующей при формировании общечело-
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веческих и личностных ценностей и становятся 
ориентиром при организации деятельности субъ-
екта образования [4, с. 35].

С антропологических позиций культура – это 
«совокупность результатов деятельности челове-
ческого общества во всех сферах жизни и всех 
факторов (идей, верований, обычаев, традиций), 
составляющих и обусловливающих образ жизни 
нации, класса, группы людей в определенный пе-
риод времени» (С. Г. Тер-Минасова) [5].

Иными словами, обучаемый с учетом воздей-
ствия реальных факторов является субъектом куль-
туры, ее соавтором и творцом, а культуру в самом 
обобщенном виде следует понимать, как процесс 
и результат активного жизнетворчества человека.

Рассматривая универсализм культуры, О. Г. Бе-
ломоева подчеркивает общечеловеческие и инди-
видуальные составляющие культурной реальности, 
невозможность абсолютизации всеобщего и игно-
рирования особенного [6, с. 17]. Как утверждает 
исследователь, оптимальная модель культурной 
идентичности может быть представлена трансна-
циональным, национальным и этническим элемен-
тами, поскольку на протяжении жизни человек стал-
кивается с каждым из них.

На основании анализа и систематизации суще-
ствующих трактовок концепта культура, основных 
подходов к типологии культуры, в обобщенном виде 
детерминанты культуры могут быть представлены 
следующим образом (рисунок 1):

Рисунок 1 – Детерминанты культуры

Деятельностная трактовка культуры также пред-
полагает реализацию коммуникативной функции 
культуры (А. Н. Леонтьев, М. М. Бахтин, В. М. Пи-
воев, М. Бубер и др.), принципа диалогичности, 
сформулированного М. М. Бахтиным, заключающе-
гося в том, что два смысла, встречающиеся в куль-
туре, не могут не соприкоснуться, не могут не всту-
пить в диалог [7, с. 114]. В диалоге посредством 
вербальной и невербальной коммуникации проис-
ходит не только обмен ценностной информацией, 
но каждый его участник пытается прежде всего 
понять себя, используя другого как зеркало.

Американский антрополог и кросс-культурный 
исследователь, профессор Эдвард Холл, осново-
положник понятия «межкультурная коммуникация», 
в 50-х гг. XX в. идентифицировал культуру как фор-
му коммуникации, акцентируя внимание на том, что 
общение людей имеет знаковую, информационную 
функцию, а наряду с лингвистическим кодом суще-
ствует культурный код в невербальной системе 
координат. Посредством коммуникации культура 
обеспечивает: 
1) самоидентификацию индивидуума; 
2) взаимодействие индивидуума с обществом; 
3) согласование деятельности отдельных лично-

стей между собой; 
4) обмен достижениями между отдельными лич-

ностями, группами людей и нациями [8, с. 51]. 
В этом отношении иноязычное образование, 

обладающее ярко выраженной поликультурной на-
правленностью и образовательно-воспитательными 
возможностями, представляет собой беспрецедент-

ную сферу как фактологической трансляции, так 
и ценностного усвоения культуры в соответствии 
с перечисленными выше детерминантами и имеет 
значительное историческое наследие, которое может 
и должно быть подвергнуто научной рефлексии. 
Рассматривая взаимосвязь обучения иностранным 
языкам и культуры, Эли Хинкель, американский про-
фессор и специалист в области преподавания ино-
странных языков и «второй культуры», выделяет две 
основные области выражения результатов жизнеде-
ятельности в культуре, которые могут быть иденти-
фицированы практически во всех употребляемых 
языках мира: 
1) литература, искусство, архитектура, праздники 

и история; 
2) социокультурные нормы, мировоззрение, рели-

гия, система ценностей.
Согласно выводам Эли Хинкель, в контексте ино-

язычного образования внимание должно быть со-
средоточено главным образом на второй области [9].

По мнению А. М. Фирсовой, в процессе освоения 
иностранного языка обучаемому раскрывается новый 
смысловой мир, обеспечивая формирование в си-
туации билингвизма «переходного сознания» [10, 
с. 16]. «Находясь в … процессе овладения иностран-
ным языком, человек пребывает в … фазе, родствен-
ной прохождению посвящения в традиционном обще-
стве, приобщается к началам культуры – собственной 
или чужой, интегрируется в следующую или же иную 
социальную группу» (А. М. Фирсова) [10, с. 12].

Условия развития иноязычного образования в Бе-
ларуси (экономические, политические, социальные, 
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культурные и педагогические) изменялись на протя-
жении всей ее истории. Значимость изучения ино-
странных языков претерпевала изменения от абсо-
лютного отрицания как явления буржуазной культуры 
в послереволюционный период до признания обяза-
тельным условием образованности личности в XXI в. 
Наряду с изменением отношения к изучению ино-
странных языков менялись целевые установки, со-
держательный аспект дисциплины, методы и формы 
преподавания. За период с 1960 по 2010 г. в подходах 
к целеполаганию иноязычного образования произо-
шла переориентация от узкоутилитарного (развитие 
речевых навыков) к культурологическому (формиро-
вание поликультурной личности). Если до 60-х гг. 
культура в иноязычном образовании была сопряжена 
главным образом со страноведческой информацией 
и носила обособленный характер, то к началу 70-х гг. 
уже становится неотъемлемой частью содержания 
обучения иностранным языкам. В 70-е гг XX в. в СССР 
важной задачей иноязычного образования признава-
лось воспитание уважения к традициям, культуре, 
прогрессивным идеям других народов, знакомство 
с зарубежной литературой и художественными про-
изведениями и пр., однако область применения обо-
значенных знаний все еще ограничивалась прагма-
тическими целями: развитие умений и навыков со-
циального поведения в ситуациях повседневной 
коммуникации.

И. Л. Бим высказывала идею об обеспечении 
в процессе обучения «диалога культур» и разработа-
ла на основе этого типовую программу по иностран-
ному языку. После реформы общеобразовательной 
школы 1984 г. в новых программах по учебной дис-
циплине «Иностранный язык» указывалось, что ино-
язычное образование должно способствовать раз-
витию всех сторон личности учащихся, их мировоз-
зрения, мышления, памяти, чувств и эмоций, системы 
нравственных и эстетических взглядов, черт харак-
тера, культуры умственного труда, потребности в даль-
нейшем самообразовании и самовоспитании. При 
этом уточнялось, что знакомство с жизнью страны 
изучаемого языка, ее историей и культурой, с усло-
виями жизни трудящихся в капиталистическом мире, 
с их борьбой за свои экономические и политические 
права дает материал для сравнения социалистиче-
ского и капиталистического образа жизни. Использу-
емые в учебном процессе материалы должны были 
воспитывать учащихся «в духе непримиримости к чуж-
дой советскому человеку идеологии и морали, невос-
приимчивости к буржуазной пропаганде, развивать 
умение отстаивать свои убеждения, вести контрпро-
паганду, используя для этого имеющиеся в их рас-
поряжении языковые средства», что означало со-
хранение идеологической направленности содержа-
ния иноязычного образования [11, с. 14].

Период с 1990 по 2010 г. связан с обретением 
Республикой Беларусь суверенитета. В 1991 году 
вступил в силу Закон «Об образовании в Республике 
Беларусь», в котором были обозначены принципы 
государственной политики в области образования, 
цели и задачи национальной системы образования, 
ее структура и возможности финансирования. Реа-
лизуемые в республике концепции были направлены 
на многовариантность и непрерывность образования 
с учетом региональных и национальных аспектов, где 
основным параметром должна была выступать ин-

дивидуальность, формирование национальной си-
стемы образования в соответствии с требованиями 
научно-технического прогресса и запросами общества. 
Большое внимание стало уделяться развитию на-
циональной школы, изучению национальной истории 
и культуры. Этот период характеризуется переосмыс-
лением цели иноязычного образования («формиро-
вание поликультурной многоязычной личности»), 
разработкой государственных нормативно-планиру-
ющих документов (концепций учебного предмета 
«Иностранный язык», государственных стандартов, 
учебных программ, УМК по иностранным языкам).

Одной из актуальных проблем обозначенного 
периода в республике было формирование языко-
вой политики. Языковая политика определяется как 
«сознательная политика государства или его реги-
онов по преподаванию и изучению языков (родно-
го языка, языков коренных народов и иностранных 
языков) в школах и вузах» [12]. По мнению Г. Р. За-
кировой, «современная языковая образовательная 
политика состоит из обязательного изучения 
государственного(ых) языка(ов); выбора языка об-
учения на разных этапах образования (начальном, 
среднем, высшем); роли родного языка в образо-
вании; выбора первого (второго) иностранного язы-
ка как учебного предмета; непрерывности и обяза-
тельности языкового образования на протяжении 
всей жизни» [13].

Формирование языковой образовательной по-
литики должно было учитывать тенденции Евро-
пейской языковой политики, которая провозглаша-
ет многоязычие и поликультурность как необходи-
мые детерминанты современного полиэтнического 
общества. Многоязычное и поликультурное обра-
зование формирует уважение к иной языковой куль-
туре, развивает способность к межкультурной ком-
муникации, учит использовать уже имеющиеся 
навыки в изучении новых языков.

К этому историческому периоду относится по-
явление в Российской Федерации и Республике Бе-
ларусь дискуссий о необходимости изучения меж-
культурной коммуникации, инициаторами которых 
выступали преподаватели иностранных языков. Это 
этап осознания, что для эффективного общения 
с представителями других культур знания иностран-
ных языков недостаточно, необходимо понимание 
культурной специфики стран изучаемых языков, прак-
тические навыки и умения общения с носителями 
языка как представителями собственной культуры.

С 1990 по 2010 г. в центре иноязычного обра-
зования декларировалась поликультурная личность. 
В соответствии с утвержденной 29 января 1998 г. 
Республиканской программой «Иностранные языки» 
и Концепцией обучения иностранным языкам в си-
стеме непрерывного образования Республики Бе-
ларусь 2002 г., «генеральная цель состоит в фор-
мировании поликультурной многоязычной личности 
учащихся посредством овладения ими иноязычной 
коммуникативной компетенцией» [14]. При этом 
конкретизировалось, что «воспитательные цели 
обучения иностранным языкам направлены на обо-
гащение духовного мира обучаемых, воспитание 
у них культуры мышления, чувств, поведения. В про-
цессе обучения складываются гуманистические 
ценностные ориентации, формируются умения 
осуществлять межъязыковое взаимодействие в кон-
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тексте диалога культур». Результатами воспитания 
поликультурной личности являются «развитие опре-
деленных индивидуальных качеств, владение ино-
странными языками, наличие реального опыта 
общения с представителями других культур, вос-
приимчивость к другим культурам, межкультурная 
чуткость, эмпатия по отношению к представителям 
других культур, …» (Ю. В. Агранат).

В 2000 г. в программе-концепции коммуникатив-
ного иноязычного образования Е. И. Пассова было 
отмечено, что целью образования является создание 
человека как индивидуальности, а содержанием – 
культура [15]. Е. И. Пассов также отмечал, что прин-
цип диалога культур, понимаемого как межкультурное 
общение, целью которого является взаимопонимание 
и взаимоуважение между носителями разных языков 
и культур, реализуется на протяжении всего про-
цесса иноязычного образования и включает в себя 
воспитание духовного человека и развитие его лич-
ности в этом процессе. В результате реализации 
принципа диалога культур учащиеся должны приоб-
рести навыки толерантного восприятия других куль-
тур как норму существования в современном мире, 
но и уметь транслировать ценности своей родной 
культуры, а также стремиться к личностному духов-
но-нравственному развитию. Достижение этих ре-
зультатов возможно через культурологическое со-
держание иноязычного образования, признанные 
эффективными формы и методы обучения.

В современных исследованиях культурологи-
ческий контекст иноязычного образования опреде-
ляется как:
• обучение учащихся не только осуществлять ком-

муникацию на иностранном языке в определенной 
социокультурной среде, но и участвовать в диа-
логе культур, при котором происходят развитие, 
формирование человека духовного (Е. И. Пассов);

• включение в содержание элементов страновед-
ческого характера, социокультурных фактов 
и эмпатии, которые препятствуют созданию 
коммуникативного барьера в реальном диа-
логе культур (М. А. Богатырева, Н. Д. Гальскова, 
А. И. Соловцова и др.); 

• соизучение иностранного языка и культуры, 
развитие у обучаемых способности ориентиро-
ваться в культуре страны-носителя языка, сня-
тии стереотипов и воспитании личности, готовой 
к межкультурной коммуникации (О. В. Наумова); 

• взаимосвязь и взаимодействие культуры и язы-
ка в его функционировании и отражающую этот 
процесс как целостную структуру единиц в един-
стве их языкового и внеязыкового (культурного) 
содержания с помощью системных методов 
и с ориентацией на современные приоритеты 
и культурные установления (система норм и об-
щечеловеческих ценностей) (В. В. Воробьев) [16].
Межкультурный подход, выступая в качестве 

методологического основания современных ис-
следований иноязычного образования (А. К. Круп-
ченко, А. О. Дудник), ориентирован на социокуль-
турный, лингвострановедческий и межкультурный 
контексты иноязычного образования для осущест-
вления эффективной профессиональной коммуни-
кации [17, с. 11].

Наиболее детально, по нашему мнению, куль-
турологический контекст иноязычного образования 

рассматривался в работах Р. П. Мильруд и И. Р. Мак-
симовой и включает:
• информирование обучаемых о своей и иной 

культурах как примерах разнообразных форм 
коллективного бытия;

• информирование обучаемых об образцах ма-
териальной и духовной деятельности предста-
вителей своей и иных культур как фонда миро-
вого культурного наследия;

• реализация оценочной составляющей в форме 
воспитания чувства гордости за свою культуру, 
интереса и уважения к иным культурным тра-
дициям, а также толерантного отношения к куль-
турной диверсификации в мире.
Содержание обучения культуре Р. П. Мильруд 

и И. Р. Максимова подразделяют на следующие 
компоненты:
• элементы культуры (внешние атрибуты);
• проявления культуры (эпизоды, случаи);
• индикаторы культуры (привычки, вкусы, пред-

почтения, табу);
• факты культуры (ценности, нормы, религия, 

традиции, суеверия, стереотипы);
• измерения культуры (коллективизм – индивиду-

ализм, спонтанность – пунктуальность и пр.) [18].
На наш взгляд, одним из упущений представ-

ленной структуры можно считать отсутствие вну-
тренней характеристики культуры, лежащей в ос-
нове деятельностного подхода, проявляющейся 
в нравственных нормах и принципах поведения, 
являющейся определяющим фактором при форми-
ровании внешней культуры коммуникации. Обе-
спечение усвоения этических норм в общении 
с представителями других культур невозможно без 
сформированных установок на личностном уровне.

Второе уточнение типологии культурологиче-
ского контекста иноязычного образования, сфор-
мулированной Р. П. Мильрудом и И. Р. Максимовой, 
касается средств обеспечения критического осмыс-
ления, усвоения и передачи особенностей отече-
ственной культуры по всем показателям, которое 
возможно осуществить посредством включения 
в содержание иноязычного образования этнокуль-
турного компонента, а именно:
1) сопоставительной информации для выявления 

общего и специфического в отечественной и ино-
странных культурах и традициях;

2) сведений об особенностях мировосприятия пред-
ставителей собственной и иностранных культур;

3) норм и правил письменного и устного межкуль-
турного делового общения;

4) организации межличностного непосредственно-
го общения с представителями разных культур;

5) форм и методов, способствующих средствами 
иностранного языка критически осмыслить и ак-
тивизировать обсуждение соответствующей 
информации.
Заключение. Рассмотрение культурологического 

подхода в иноязычном образовании в структуре па-
радигматического, синтагматического и прагматиче-
ского аспектов позволило раскрыть основы культуро-
логического контекста в иноязычном образовании 
и смоделировать его дальнейшее вероятное развитие. 
Реализация культурологического контекста иноязыч-
ного образования с целью формирования у обучаю-
щихся ценностных ориентаций в самопознании и ми-
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ропознании позволили выделить культурологический 
контекст, выраженный в этнокультурном и поликуль-
турном компонентах содержания иноязычного об-
разования. Представленные компоненты могут найти 
отражение в тематике программ по дисциплине «Ино-
странный язык», в аутентичных материалах (текстах, 
аудио- и видеофрагментах) культурологической про-
блематики, ориентированных на усвоение моральных 
и интеллектуальных, отечественных и мировых куль-
турных ценностей, в заданиях творческого и комму-
никативного характера, направленных на самопо-

знание, формирование культурного интеллекта, в соз-
дании условий для общения с представителями 
других культур и пр. Обозначенные доминанты в куль-
турологическом контексте иноязычного образования 
будут способствовать формированию нравственного 
человека, бережно относящегося к культурному на-
следию, знающего и понимающего историю и куль-
турные особенности своей страны, умеющего транс-
лировать их, а также способного к культурному и ува-
жительному взаимодействию с представителями 
других наций.
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