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В статье рассматриваются понятия лингвокультурологии и лингвокультурологи-
ческой компетенции, определяется проблема определения лингвокультурологиче-
ской компетенции как важного компонента коммуникативной компетенции. Ав-
тором статьи предпринимается попытка описать содержание и структуру лингво-
культурологической компетенции. Успешное формирование лингвокультуроло-
гической компетенции у изучающих иностранный язык должно способствовать 
созданию у них определенного фундамента лингвокультурологических знаний, 
позволяющих, в свою очередь, включаться в ситуации межкультурного общения. 
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Процесс формирования лингвокультурологической компетен-

ции как качества личности младших школьников является важным 
компонентом в обучении их иностранному языку, поскольку связан с 
развитием когнитивной и мотивационной структур личности и 
направлен на совершенствование коммуникативных способностей 
младших школьников для реализации навыков социального общения 
в контексте разнообразных речевых и культурных практик.  

Направленность содержания и процесса обучения в современ-
ной системе начального образования осуществляется на основе си-
стемно-деятельностного подхода и базируется на моделировании ре-
зультатов обучения и их представления как норм качества школьного 
образования в виде описания конкретных результатов – не просто по-
лученных младшим школьником знаний, а «знаний в действии» − 
компетенций.  

Компетенция – категория деятельности, поскольку проявляется 
через определенную деятельность и ее формирование связано с си-
стемно-деятельностным подходом к учебно-воспитательному процес-
су. 

Основу системно-деятельностного подхода составляет идея вос-
питания и формирования качеств личности, соответствующих вызо-
вам информационного общества, инновационной экономики, разви-
тию гражданского общества на основе диалога культур. 

Педагогический процесс, выстраиваемый на основе системно-
деятельностного подхода, направлен на создание синергетического 
эффекта в обучении младших школьников, условий для раскрытия их 
творческих способностей, и формирование результатов обучения в 
виде требуемых образовательными стандартами компетенций.  

В педагогическом дискурсе идеи о целях и результатах школь-
ного образования на основе компетентностного подхода актуализи-
руют вопросы обсуждения понятий «компетенция» и «компетент-
ность». Из принятых словарных единиц понятия «компетенция» (сто-
ит отметить здесь амбивалентную природу данного понятия: наличие 
определенных сведений субъекта о каком-либо объекте и сфера пол-
номочий субъекта) в нашей работе мы оперируем той дефиницией, 
которая определяется как реальный потенциал личности в рамках той 
или иной деятельности. Компетенция нами понимается и как диапазон 
формируемых у младших школьников в процессе обучения знаний, 
умений, навыков, и как способность и готовность реализовывать их в 
своей деятельности.  
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Компетентностный подход становится актуальным в образова-
нии при описании фундаментального качества личности, предопреде-
ляющего исполнение учебных задач, эффективность выполнения ко-
торых может быть измерена в соответствии с конкретными критерия-
ми. В рамках становления компетентностного подхода в образовании 
сложилась общепринятая модель компетенций, которая включает в 
себя следующие компоненты: глубинные качества личности (мотивы, 
психофизиологические качества) и знания и навыки. Совокупность 
этих компонентов должна обеспечивать эффективность выполнения 
поставленных учебных задач. 

Анализ научных работ, рассматривающих слово «компетенция», 
показывает, что в педагогике одним из определяющих является пред-
ставление о компетенции как понятии, отражающем «целостность и 
интегративную сущность результата образования на любом уровне» 
[7; 5, с. 140]. 

Таким образом, значение понятия «компетенция» отражает со-
четание знаний, навыков, умений, сформированных у личности в про-
цессе обучения, и соотносится с комплексной характеристикой готов-
ности обучающегося использовать знания в определенной области в 
практической деятельности, проявлять личностные качества в стан-
дартных и изменяющихся условиях учебной деятельности. Компе-
тентность же выступает как свойство личности выполнять соответ-
ствующие действия на основе полученных знаний и сформированных 
умений и навыков.  

В нашей работе под компетенцией понимается интегрированное 
сочетание и личностных качеств обучающегося, его знаний, способ-
ностей, готовности их эффективно использовать для осуществления 
цели деятельности. «Готовность» коррелирует с психолого-
педагогическими понятиями «личность», «деятельность», «готовность 
к деятельности» и понимается как интегративная личностная состав-
ляющая, включающая мотивационный, эмоционально-волевой, уста-
новочно-поведенческий и оценочный компоненты, а «способность» 
соотносится с когнитивным и поведенческим потенциалом личности 
[10].  

Содержание компетенции составляют взаимосвязи ее функцио-
нально-структурных компонентов. Психолого-педагогический подход 
к личности обучающегося как к субъекту познания, деятельности, со-
циального взаимодействия является своего рода основанием для вы-
явления структурных компонентов компетенции. Как отмечалось ра-
нее, компетенция является интегративным (системным) понятием. В 
качестве открытой системы компетенция включает в себя иерархиче-
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ски взаимосвязанные элементы: личностные качества, мотивацию, 
знания, умения, навыки, опыт, рефлексивный компонент и т.п. В це-
лом можно выделить следующие компоненты компетенции мотива-
ционный (интериоризация ценности учебной деятельности), когни-
тивный (овладение содержанием образования), операциональный 
(формирования навыков, соотнесенность способов действия с услови-
ями осуществления деятельности), рефлексивно-оценочный (субъект-
ная позиция в учебной деятельности) [12; 13].   
 

Безусловно, формирование ключевых компетенций обучающих-
ся способствует их всестороннему развитию, поэтому вопросы компе-
тентностного подхода становятся приоритетными в педагогике 
начальной школы. Одной из важных ключевых компетенций, которые 
формируются и развиваются в процессе обучения младших школьни-
ков, является коммуникативная компетенция [19]. 
 

В педагогической науке коммуникативная компетенция обрела 
значение психологической характеристики личности как ее способно-
сти устанавливать и поддерживать вербальными и невербальными 
средствами общение, готовность к речевому взаимодействию и пони-
манию[9].  

Как отмечает Л. И. Болдырева,  «коммуникативная компетенция 
представляет собой сложное явление и носит комплексный характер: 
она включает в себя языковые, социолингвистические знания и навы-
ки, а также умения использовать эти знания и навыки в реальной си-
туации общения» [3, с. 79-80].   
Она, вслед за другими исследователями [21],
 выделяет в коммуникативной компетен-
ции в качестве базового компонента − лингвистический: знание о 
языковой системе, практическое владение ее средствами и умение их 
реализовать в речевом акте. 

Язык, как известно, органически связан с культурой и является 
одним из инструментов аккумуляции и трансляции культуры.  

Детерминированность языкового общения в социуме культур-
ными факторами обусловила формирование целого направления в гу-
манитарной науке − лингвокультурологии, междисциплинарной сфе-
ры знания, рассматривающей языковые процессы сквозь оптику линг-
вистики и культурологии,  «предметом изучения которой является ре-
презентация в языке фактов культуры, своеобразным продуктом кото-
рой является так называемая лингвокультура» [1, с. 16]. 
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В концепции лингвокультурологического подхода важным яв-
ляется тезис о единстве языка и культуры, что позволяет в процессе 
обучения на основе данного подхода репрезентировать национальную 
картину мира, культурные фоновые знания через единицы языка. 
Язык в рамках лингвокультурологического подхода является «носите-
лем» и «инструментом» культуры [16], 
 хранителем и транслятором элементов культуры.  

В этом контексте закономерным стало определение лингвокуль-
турологической компетенции как важного компонента коммуника-
тивной компетенции [3]. В 
поле проблемы определения «лингвистической компетенции» оказы-
вается синонимичный ряд терминов, отличающиеся коннотативными 
компонентами. В этом ряду стоят такие понятия, как «культурно-
языковая компетенция» (вид ментальных способностей, соединяющий 
языковую и коммуникативную компетенции [18], 
и понимаемая как «способность носителей языка 
к погружению языковых знаков в контекст культуры», когда языковой 
знак «оживляет» в своем содержании культурные смыслы) 
[15], «лингвокультурная ком-
петенция»  (знания о мире и культуре, выраженные через единицы 
языка) [20].  

Однако в современной лингводидактике процесс изучение ино-
странного языка, основанного на реализации лингвокультурологиче-
ского подхода, предполагает формирование компетенции, включаю-
щей и знания о культурном контексте, отраженном в национальном 
языке, что указывает на обоснованность использования термина 
«лингвокультурологическая компетенция». 

Анализ существующих определений понятия «лингвокультуро-
логическая компетенция», во-первых, говорит о их многообразии в 
количественном и содержательном аспектах, во-вторых, указывает на 
интегративный характер дефиниции, включающей в себя лингвисти-
ческий, культурологический и компетентностный компоненты, что, 
отчасти, способствует появлению множества ее определений. 

В. Н. Телия обозначила лингвокультурологическую компетен-
цию как способность восприятия культурно-национальных особенно-
стей носителей языка и умение интерпретировать факты действитель-
ности и языковые знаки в категориях культурного кода  [14].  
В. В. Воробьев «лингвокультурологической компетенцией» назвал 
«знания идеальным говорящим  – слушающим всей системы культур-
ных ценностей, выраженных в языке» [4]. У Л. А. Городецкой указан-
ная компетенция определяется как часть культурной компетентности 
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личности и определяется как совокупность знаний, умений и личност-
ных качеств, формируемых через погружение в контекст определен-
ной лингвокультуры [6]. Н. Ф. Алефиренко под исследуемой компе-
тенцией понимает «способность к распознаванию и адекватному вос-
приятию культурной коннотации, т. е. соотнесению смыслового со-
держания языкового знака с ассоциативно-образной мотивацией, ле-
жащей в основе выбора того или иного слова сквозь призму ценност-
ных установок своей этно-культуры» [1]  

Е. А. Дортман, вслед за В. Н. Телия, определяет лингвокульту-
рологическую компетенцию как способность понимать культурно-
национальную ментальность носителей языка, учитывать специфику 
языковой картины мира, улавливать национально-культурный компо-
нент, выраженный в культурной семантике знаков языка [8]. Опреде-
ление лингвокультурологической компетенции, данное в монографии 
М. А. Пахноцкой, включает в себя знания о заложенной в языке си-
стеме культурных ценностей и способность оперировать этими знани-
ями в практической деятельности [11]. Как знание культурных конно-
таций слова и способность учитывать эти коннотации в акте комму-
никации определяет суть лингвокультурологической компетенции 
Г. В. Токарев [17]. 

Бирюкова М. С., обобщая подходы к определению лингвокуль-
турологической компетенции, видит в ней систему «знаний о культу-
ре, воплощенных в языке», готовность «к аксиологической и семиоти-
ческой интерпретации языковых и экстралингвистических фактов, а 
также аналитических и коммуникативных умений, которые приобре-
таются в процессе знакомства с этнокультурными ценностями и кон-
цептосферой страны изучаемого языка» [2]. 

В нашей работе лингвокультурологическая компетенция может 
быть описана как обязательная для результативной учебной деятель-
ности при освоении иностранного языка, предполагающая обладание 
личностными качествами (адаптивность к постоянно изменяющимся 
условиям современного мира, толерантность, стремление взаимодей-
ствовать в поликультурном мире и др.) и проявленная в готовности 
целенаправленно применять совокупность знаний, умений, способов 
деятельности в процессе межкультурной коммуникации. Достижение 
эффективности процесса межкультурной коммуникации является од-
ной из приоритетных задач обучения иностранному языку. 
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НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
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В статье демонстрируются приёмы работы с QR-кодом для обучения чтению букв 
английского алфавита, слов и словосочетаний на английском языке. Описывается 
механизм создания QR-кода и практического внедрения в раздаточный материал, 
предназначенный для эффективного овладения учащимися навыком чтения на 
английском языке. В качестве примера использованы авторские тренажёры по 
обучению чтению на английском языке: «Английский язык. Учимся читать» и 
«Английский язык. 3-4 классы. Читаем легко и весело».  
 
Ключевые слова: активные методы обучения; QR-код; методическая разработка; 
английский язык; чтение; алфавит. 

 
В предыдущих наших статьях было раскрыто значение технологии 

QR-кода в образовательном процессе и сосредоточить внимание 
больше на теоретико-методологических аспектах данного метода обу-
чения применительно к изучению иностранных языков [1; 2; 3].  Сей-
час же нами представлена конкретная методическая разработка по 




