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ванные на архаической памяти, на встрече с 
сакральным, на изначальной глубине сопере-
живания и участия.  

Онтологическое «начало» педагогиче-
ского творчества инициировано, во-первых, 
необходимостью создания, познания и обжи-
вания мира человеком, во-вторых, причаст-
ностью его к начальным культурным ценно-
стям – к усвоению человеческого опыта жиз-
ни с другими. Овладение этим опытом пред-
полагает нечто новое – переход в иное экзи-
стенциальное состояние, связанное с пере-
живанием, испытанием, взрослением. В этом 
смысле очень важным является рассмотрение 
в качестве генетического «начала» педагоги-
ческого творчества детства как наиболее 
ответственного периода человеческой жизни. 

Исток педагогического творчества явля-
ется истоком человеческого. Обращение к 
первичным интенциям человеческого бытия 
– жизни и смерти – с помощью феноменоло-
гии и генеалогии – это попытка вернуть пе-
дагогике подлинно творческий характер, т.е. 
обеспечить  внутреннюю  целостность  (здо-
ровье)  человека  через  сближение  познания  
с родовой памятью, с искусством и поэзией, 
с мифом и символом. 
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Учебник иностранного языка рассматривается как культурное 
явление. В связи с таким подходом репрезентативная функция 
учебника возводится в разряд ведущих. Так как в данном учебни-
ке представлена культура изучаемого языка, доказывается важ-
ность социокультурного содержания учебных текстов. Предпола-
гается, что социокультурное содержание способствует формиро-
ванию образа страны изучаемого языка и вторичной картины 
мира (прежде всего, языковой и культурной), что, в свою оче-
редь, формирует личность на рубеже языков и культур.  
Ключевые слова: учебник иностранного языка, репрезентатив-
ная функция, культура изучаемого языка, социокультурное со-
держание, культурный образ, вторичная картина мира, формиро-
вание личности. 
 

Social and Cultural Contents of a Textbook and Their Influence 
on Forming a Personality  
 

E.V. Karpets 
 

The paper argues that a foreign language textbook is a cultural phe-
nomenon. According to that the representative function of foreign 
language textbook becomes essential. The culture of the studied 

language is represented in the textbook. From this viewpoint social 
and cultural contents of the texts given are considered as important. 
Social and cultural contents of foreign language textbooks are sup-
posed to have influence on forming a cultural image of the country 
represented and the second picture of the world (including language 
and cultural picture). The image of the country and the picture of the 
world are both discussed as influential in forming a personality at the 
turn of languages and cultures. 
Key words: foreign language textbook, representative function, 
culture of the studied language, social and cultural contents, cultural 
image, second picture of the world, forming of the personality. 

 
При чрезвычайно активизировавшемся 

на всех уровнях взаимодействии различных 
культур невозможно представить ни одну 
цивилизованную страну вне связи с осталь-
ным миром. Межкультурные контакты ведут 
к осознанию необходимости взаимного узна-
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вания, поиска взаимопонимания и сотрудни-
чества. Иноязычная культура распространя-
ется по разным каналам: через книжные ма-
газины, библиотеки, прессу, интернет, теле-
видение и др. Открываются все новые формы 
и возможности межкультурного общения, 
которые способствуют формированию ува-
жения к «чужим» культурам. Однако, не-
смотря на разнообразные возможности изу-
чения других культур и языков, новые воз-
можности международного и межкультурно-
го общения, большинство россиян (здесь не 
имеется в виду культурная элита, филологи, 
преподаватели, студенты, изучающие язык 
для профессиональных целей) не осознают 
необходимости повышения уровня общей 
информированности, взаимного ознакомле-
ния народов друг с другом, формирования 
отношений взаимопонимания и согласия. 
Кроме этого, приход культуры ноубрау (no-
brow), в основании которой лежит иерархия 
того, что модно, создал поколение, которое 
если и интересуется культурой (в том числе, 
и иностранной), то в силу относительных 
вкусов отдает предпочтение культуре, в ос-
новном ориентированной на рынок. В таких 
обстоятельствах, когда «отправитель» дает 
«получателю» информацию с целью при-
влечь его внимание любой ценой, преследуя 
зачастую коммерческие цели, представления 
«получателя» об иноязычной культуре дале-
ки от идеалов качества и достоверности. 
Следует добавить, что большинство учащих-
ся средних и высших учебных заведений 
изучают иностранный язык на непрофессио-
нальной основе, поэтому не имеют осознан-
ной культурной мотивации в его изучении и, 
как правило, не пользуются никакими дру-
гими ресурсами кроме тех, которые предла-
гаются им в учебном процессе. 

Вышесказанное свидетельствует о том, 
что для многих россиян получение реальных 
знаний о других культурах осуществляется в 
основном через систему образования в про-
цессе изучения иностранного языка, который 
входит в базовый пакет учебных дисциплин, 
и потому его изучение является обязатель-
ным. Следовательно, в качестве представи-
теля иноязычной культуры учебник ино-
странного языка как главное средство обуче-

ния несет большую функциональную нагруз-
ку. Такой учебник является не только источ-
ником знаний и информации, но и феноме-
ном иноязычной культуры. Например, для 
него характерны следующие основные функ-
ции культуры: коммуникативная, интегра-
тивная, адаптивная, социализирующая и ин-
культурирующая, познавательная, или гно-
сеологическая. В связи с этим представляет-
ся актуальным рассмотреть учебник ино-
странного языка не только с лингвистиче-
ской и педагогической, но и с культурологи-
ческой точки зрения.  

Несомненно, ведущей является комму-
никативная функция учебника, что обуслов-
лено характером дисциплины «Иностранный 
язык», где главная цель – обучение ино-
странному языку как средству коммуникации 
и использование учебника в качестве средст-
ва обучения иностранному языку. Но меж-
культурный подход к изучению языка обес-
печивает понимание его не как автономного 
образования, существующего в отрыве от 
социально-культурного контекста, который 
ранее (на протяжении большей части XX в.) 
относился к экстралингвистическим факто-
рам, а как одно целое с представляемой им 
культурой.  

Следует сказать несколько слов о соот-
ношении языка и культуры, тесная взаимо-
связь которых очевидна. Язык определяют 
как составную часть культуры, а культуру 
(социокультурный слой) как часть языка или 
фон его реального бытия, как зеркало, носи-
тель, инструмент, кладовую культуры, его 
ставят в один ряд с культурой в качестве 
формы мышления (С.Г. Тер-Минасова). Язык 
рассматривают как национально специфиче-
ский компонент культуры (Г.А. Антипов, 
О.А. Донских, И.Ю. Марковина, Ю.А. Соро-
кин), важнейшее средство сохранения куль-
турного опыта (Б.С. Ерасов). Э. Сепир упо-
минает ряд производных функций языка: 
факторы социализации (язык как символ со-
циальной солидарности всех говорящих на 
данном языке), унификации и одновременно 
развития индивидуальности, способ накоп-
ления и передачи культуры, средство под-
держания социального комфорта и т.д.  
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Следовательно, несмотря на то, что ос-
новной целью учебника иностранного языка 
является обучение языковой компетенции, 
использование иностранных языков в каче-
стве реального инструмента общения невоз-
можно без фонового знания социальной, 
культурной, политической жизни народов, 
говорящих на этих языках. Кроме того, об-
щение не только вербально, оно включает в 
себя множество компонентов: невербальные 
способы выражения мыслей (мимика и жес-
ты), правила этикета, нормы поведения и др. 
Язык как средство межкультурного общения 
предполагает знание всех этих факторов.  

Социокультурное содержание учебника 
иностранного языка в основном и формирует 
представление о стране/странах изучаемого 
языка. Это позволяет выделить еще одну его 
функцию и считать её одной из ведущих – 
функцию репрезентативную. Учебник пре-
доставляет нам фоновые знания, несущие 
национально-специфическую окраску (о тра-
дициях, бытовой художественной культуре, 
повседневном поведении, особенностях мен-
талитета). В свете репрезентативной функ-
ции количественный и качественный пара-
метры социокультурного содержания учеб-
ника оказываются значительными. Очевид-
но, что социокультурное содержание разных 
уровней таких учебников имеет разный объ-
ем. Например, материалы для совершенст-
вующихся в языке более разнообразны, чем 
материалы для начинающих или продол-
жающих обучение. Следует упомянуть, что 
большая часть изучающих иностранный язык 
останавливается на более ранних ступенях, в 
связи с чем представления о странах изучае-
мого языка остаются для них неполными и 
упрощенными.  

Если говорить об учебниках английско-
го языка, здесь вопрос о социокультурном 
содержании встает наиболее остро. По раз-
личным социально-историческим причинам 
именно английский язык стал главным меж-
дународным средством общения, поэтому 
возникает проблема количественного соот-
ношения социокультурной информации об 
англоговорящих странах и информации об 
остальном мире.  

Любой культурный объект обладает 
символическими свойствами, являя собой 
текст культуры. Тексты, представленные в 
учебнике иностранного языка, можно рас-
сматривать как объекты инокультуры и про-
явления межкультурной коммуникации. 
Учебный текст выступает отдельным эле-
ментом инокультуры, который, как и культу-
ра в целом, оказывается средством коммуни-
кативного взаимодействия и выполняет 
функцию, подчиненную общей цели – пере-
даче культурной информации. В процессе 
чтения учебного текста на иностранном язы-
ке осуществляется межкультурная коммуни-
кация между студентом и авторами/состави-
телями учебника, студентом и культурой. 
«Личность как бы приглашается к сомышле-
нию, и на этой базе идет дальнейшее разви-
тие ее рефлексивных, эмоциональных струк-
тур, когнитивных возможностей»1. В отличие 
от прямой коммуникации при реальном об-
щении с иностранцами такого рода контакты 
с иностранной культурой (через книгу) мож-
но назвать косвенными или опосредованны-
ми. В ходе опосредованной коммуникации 
возникает диалог, хотя и негласный со сто-
роны инокультуры, который осуществляется 
посредством соприкосновения пространства 
данной культуры с личностным пространст-
вом студента, в результате чего иноязычная 
культура раскрывается для студента полнее и 
глубже.  

Чтение текста учебника сопровождается 
как знакомством с чужой культурой, так и 
конфликтом с ней, поскольку чтение ино-
странных авторов – это, во-первых, «вторже-
ние в чужой монастырь»2, во-вторых, оценка 
чужого мира через призму собственной 
культуры. В таком конфликте есть свои от-
рицательные моменты. Согласно модели 
НЛП (нейролингвистического программиро-
вания), возникает неконгруэнтность (несо-
гласованность) общения – такая ситуация, 
когда послания, получаемые по разным ка-
налам приема информации, не совпадают 

(Г.Г. Молчанова). Например, трактовки одно-
го и того же явления в собственной культуре 
и культуре изучаемого языка (согласно ин-
формации, предоставленной учебником) раз-
личны. В этом случае студент отбирает и 
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воспринимает информацию подсознательно 
так, чтобы она совпадала с содержанием его 
ситуации, с его моделью мира, в связи с чем 
неизбежен конфликт культур. Кроме того, 
социокультурное содержание текста учебни-
ка не всегда адекватно интерпретируются 
читателем в силу существования непреодо-
лимых социально-исторических и культур-
ных барьеров. Культурный барьер оказыва-
ется еще опаснее, так как он менее видим и 
осознаваем, ожидаем, чем языковой барьер. 
В конфликте культур проявляются и некото-
рые положительные моменты: происходит 
более глубокое осознание студентом собст-
венной культуры и собственного мировоз-
зрения, необходимости конструктивного вза-
имодействия  с  «чужим»  для  него  миром,  
формирование культуры согласия.  

Всё вышесказанное подтверждает тот 
факт, что качественная составляющая социо-
культурного содержания учебника иностран-
ного языка оказывается чрезвычайно важной 
и ей следует уделять должное внимание при 
составлении учебников. 

Выполняя репрезентативную функцию, 
учебник оказывает влияние на формирование 
образа страны изучаемого языка и вторичной 
картины мира (языковой и культурной). «Ос-
воение иностранного языка можно было бы 
уподобить завоеванию новой позиции в 
прежнем видении мира; до известной степе-
ни фактически дело так и обстоит, поскольку 
каждый язык содержит всю структуру поня-
тий и весь способ представлений определен-
ной части человечества»3. Вторичная картина 
мира, так же, как и первичная, многослойна и 
включает в себя разнородные компоненты 
(элементы научного знания, верования, бы-
товой опыт и др.). Несмотря на разнород-
ность, она представляет собой определенную 
целостность, которая, формируясь у изу-
чающего иностранный язык, инкультурирует 
его в систему жизненных ориентаций страны 
изучаемого языка. Причем качественная со-
ставляющая социокультурного содержания 
учебника иностранного языка будет влиять 
на логику соединения всех этих разнородных 
элементов, их отбор и систематизацию. 

Картина мира включает в себя не только 
представления о реальности, окружающей 

человека, но и отношение к явлениям и со-
бытиям этой реальности, определяемое су-
ществующими в культуре ценностными ори-
ентациями. В этой связи можно сделать 
предположение, что вторичная картина мира, 
образующаяся в процессе изучения ино-
странного языка, прямо или косвенно влияет 
на формирование личности изучающего, оп-
ределяет его отношение к новой действи-
тельности (миру инокультуры), что, в свою 
очередь, трансформирует его отношение к 
привычному миру (родной культуры). Вто-
ричная картина мира служит средством, с 
помощью которого человек адаптируется к 
непривычным для него условиям жизни и 
выбирает наиболее предпочтительные в них 
способы поведения.  

При изучении иностранных языка и 
культуры происходит формирование лично-
сти на рубеже языков и культур. С одной 
стороны, изучающий начинает глубже осоз-
навать свою идентичность, позиционировать 
себя как представителя определенной куль-
туры и менталитета, что становится возмож-
ным только при сравнении языков и культур. 
С другой стороны, под влиянием вторичной 
картины мира происходит переформирова-
ние личности: меняется характер мышления, 
открываются новые грани понимания, при-
обретаются национально-специфические 
черты культуры изучаемого языка. В процес-
се приобщения к ценностям инокультуры, 
как и культуры вообще для изучающего язык 
раскрываются новые многообразные смыс-
лы, в результате чего перераспределяются 
приоритеты, меняются вкусы и предпочте-
ния. Формируется личность, для которой ха-
рактерно «сложное взаимодействие общече-
ловеческого и национального в бикультур-
ном механизме ценностного восприятия ми-
ра»4. Знакомство с инокультурой и ее освое-
ние способствуют преодолению дистанции 
между культурами и языками, в результате 
личность склоняется к диалогу, а не к кон-
фликту.  

Итак, в условиях, когда характер меж-
культурного взаимодействия стал очень ва-
жен и идея диалога культур М. Бахтина ста-
новится все более актуальной, на первый 
план выдвигается проблема формирования 
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личности, готовой к конструктивному взаи-
модействию, пониманию и согласию. В связи 
с этим учебник иностранного языка оказыва-
ется не только средством обучения ино-
странному языку и культуре, но и средством 
формирования личности. В качестве пред-
ставителя иноязычной культуры учебник 
иностранного языка несет большую функ-
циональную нагрузку, поэтому его репрезен-
тативная функция наряду с коммуникатив-
ной оказывается одной из ведущих. Он влия-
ет на формирование образа страны изучаемо-
го языка и вторичной картины мира (языко-
вой и культурной). Тексты учебника можно 
рассматривать как объекты инокультуры и 
проявления межкультурной коммуникации, 
поэтому качественная и количественная со-
ставляющие социокультурного содержания 
учебника иностранного языка оказываются 
чрезвычайно важными. 

Перспективным может быть исследова-
ние, представителем каких стран выступает 
учебник английского языка, какой образ анг-
логоворящих стран и какая культурная кар-
тина мира формируются у изучающих; коли-
чественной и качественной составляющих 
социокультурного содержания учебника и 
влияния этих факторов на формирование 
личности изучающего язык.  
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