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Формирование фоновых знаний на уроках иностранного языка  

(на примере корейского языка) 

 

В статье рассматривается определение фоновых знаний и их роль при обучении ино-

странному языку. В результате детального анализа особенностей корейского языка и культу-

ры представлены примеры фоновых знаний, необходимых для изучения корейского языка. 
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Проблема формирования знаний не нова для методики обучения ино-

странным языкам. В середине XX века этот вопрос был решен с позиций си-

стемного подхода: знаниям отводилась первостепенная роль при овладении 

иностранным языком, их рассматривали в качестве необходимого компонента 

содержания обучения иностранным языкам. Знание системы языка определя-

лось в качестве главной цели обучения (см., например, работы Л. В. Щербы). 

Абсолютизирование коммуникативного подхода и практическая направ-

ленность процесса обучения иностранному языку предопределили то, что зна-

ния, оставаясь компонентом содержания обучения языку, стали рассматривать-

ся в качестве его формальной составляющей, которая не имеет большого значе-

ния для достижения цели обучения иностранным языкам [7, с. 114]. Однако, как 

показала практика обучения, при опосредованном формировании знаний сни-

жается уровень сознательности в овладении иностранным языком, что в свою 

очередь сказывается на качестве речевых навыков, так как знания – это их ори-

ентировочная основа, а также на качестве умений, автоматизированным компо-

нентом которых являются сформированные навыки [7]. 

На современном этапе развития методики обучения иностранным языкам 

решение проблемы формирования знаний возможно в рамках компетентност-

ного подхода, согласно которому результатом обучения иностранному языку 

является формирование коммуникативной компетентности, которая определя-

ется как готовность к осуществлению межкультурного общения. Но для успеш-

ного овладения межкультурным общением необходимо изучение не только са-

мого иностранного языка на всех его уровнях, но и культуры изучаемого языка, 

так как изучение иностранного языка подразумевает развитие языковой и кон-

цептуальной картины мира [6, с. 100]. Данное развитие напрямую связано с 

овладением изучающими иностранный язык фоновыми знаниями, направлен-

ными на развитие лингво-, социокультурной, межкультурной компетенций.  

В определение понятия «знание» в обучении иностранному языку вклю-

чаются способы и приемы речевой деятельности (речевые знания), лексический 

фон иностранных слов и фразеологических единиц, национальные реалии – 

страноведческие и лингвострановедческие знания [8, с. 61]. Знания, обеспечи-

вающие речевое общение, в процессе которого эти знания проявляются в виде 

смысловых ассоциаций, и обусловливающие соблюдение норм речевого пове-

дения носителей языка, называются фоновыми знаниями [1, с. 377]. 

К вышеперечисленному также можно отнести экстралингвистические 

средства, накопленные к моменту общения. Значимость фоновых знаний, с точ-

ки зрения содержания в их структуре внеязыкового компонента, заключается в 

том, что они лежат в основе формирования навыков и умений оперирования 
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невербальными средствами общения (мимикой, жестами и т.д.), навыков и уме-

ний использования речевого этикета. 

Фоновые знания можно разделить на знания о предметах и явлениях 

национальной культуры (реалии) и на знания об общепринятых в стране изуча-

емого языка нормах поведения (этикет) [1, с. 377]. К основным критериям от-

бора фоновых знаний относятся их общеизвестность среди носителей языка и 

их заведомая неизвестность для иностранца, т.е. в основу отбора кладется сопо-

ставление двух культур: культуры изучаемого языка и культуры изучающего 

этот язык [5, с. 60]. 

Фоновое знание – это базовый компонент межкультурной компетенции, 

который выполняет следующие функции в ее структуре [7, с. 117]: 

1) контентную: знания – это содержательный материал, на основе кото-

рого формируются и развиваются все остальные компоненты; 

2) коннективную: знания, являясь способом хранения информации об 

окружающем мире, позволяют человеку развивать адекватные этому окруже-

нию способности, то есть они связывают человека с его средой; 

3) когнитивную (сознательную): знания являются ориентировочной ос-

новой для формирования навыка; 

4) структурообразующую: с одной стороны, знания образуют самостоя-

тельную структуру (систему знаний индивида), с другой стороны, они могут 

выступать компонентом структур более сложного порядка (познавательной си-

стемы, сознания, компетентности). 

Формирование межкультурной компетенции предполагает овладение 

учащимися следующими фоновыми знаниями [7, с. 127]: 

1) знания социокультурных стереотипов речевого поведения на ино-

странном и родном языках; 

2) знания компонентов культуры; 

3) знания из области географии, истории, литературы, искусства, эконо-

мики и политики; 

4) знания национально-психологических особенностей представителей 

изучаемой лингвокультурной общности; 

5) знания национально-специфических особенностей вербального и не-

вербального коммуникативного поведения; 

6) знания национального социального символизма, включающего наци-

онально-специфическую символику цифр и чисел, оттенков цветов, элементов 

одежды, украшений, подарков, примет и суеверий. 

Так, обучение коммуникативному поведению на корейском языке невоз-

можно без знания и владения умениями вербальной и невербальной коммуни-

кации. Особенности вербальной коммуникации на корейском языке обусловле-

ны прежде всего спецификой корейской культуры. 
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Для корейской культуры характерны крепкие «ячеечные» группообразо-

вания, и корейцы видят эти группы как единое целое, поэтому корейцы ценят 

коллективный образ мышления. Эта групповая осознанность проявляется через 

употребление в речи местоимения 우리 (우리 가족 – наша семья, 우리 아버지 – 

наш отец, 우리 오빠/형 – наш брат и т.д.), тем самым подчеркивается ценность 

группы, к которой принадлежит человек. 

Корейская культура обладает признаками высокoконтекстуального типа. 

Данный тип в общении отмечается оттенком двусмысленности. В корейском 

языке синтаксически это выражается в частом использовании конструкций, вы-

ражающих предположение, вероятность: «…(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 것 같다», 

«…은/는 모양이다», «…ㄴ/는 가 보다», «(으)ㄹ 까요?», категории будущего 

времени: «…(으)ㄹ 것이에요/…(으)ㄹ 거예요/ ...을 까 해요», суффикса буду-

щего времени «-겠-»; для корейцев характерно выражение собственного мнения 

через косвенную речь. 

В высококонтекстуальных культурах значительная часть информации за-

висит от контекста, из которого понятны статусные отношения собеседников и 

их ролевые функции, поэтому носители корейской культуры используют лич-

ные вопросы (개인적인 질문): 나이가 어떻게 됩니까? (Сколько вам лет?), 어떤 

일을 하십니까? (Чем вы занимаетесь?). 

К знаниям компонентов культуры можно отнести: 

1) лингвострановедческий компонент [2, с. 215], 2) коммуникативно-

ситуационный компонент, 3) вариативность языка [2, с. 214]. 

Лингвострановедческий компонент включает в себя безэквивалентную, 

коннотативную, фоновую, ономастическую лексику, единицы афористического 

уровня языка, формулы речевого этикета, правила неречевого поведения.  

Безэквивалентная лексика – названия реалий, предметов и явлений, ха-

рактерных для одной культуры и отсутствующих в другой; они наиболее 

наглядно демонстрируют национальное своеобразие культур, сравнительно 

легко выявляются при сравнении языков [9, с. 290]. В корейском языке такими 

примерами могут быть следующие слова: 온돌방 – утепленный пол в корей-

ском доме, 대보름 – праздник 15-го числа 1-го лунного месяца, 추석 – праздник 

урожая, 한복 – корейский национальный костюм, 설빔 – корейский националь-

ный костюм, который надевают на Новый год, 삼복 – вслед за сезоном дождей 

(장마절) наступает сезон 40 жарких дней, который делится на три периода 

(초복, 중복, 말복), и т.д. 

Владение коннотативной лексикой, словами с национально-культурными 

коннотациями представляет собой определенную трудность вследствие того, 

что коннотации не существуют отдельно от значения слова, а образуют допол-

нительные смысловые оттенки [9, с. 291]. 
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В качестве примера можно привести слово 그림의떡 – дословно: «хлеб на 

картинке», переводится как «недостижимый»; в корейском языке есть слово 

한턱 – по традиции, когда в кафе собираются друзья, они устраивают своеоб-

разную инсценировку – кто заплатит за еду, при этом все достают кошельки и 

произносят: «Я заплачу!», – в итоге платит тот, кто первым оказался у кассы. 

Фоновая лексика представляет собой слова, имеющие эквиваленты в дру-

гом языке, но не совпадающие с ними по своему лексическому фону. Напри-

мер, слово 밥상 в корейском языке обозначает стол, за которым едят, но сидя на 

полу, в отличие от «стола» в русском языке; или, например, 침질방 – название 

корейской бани, в которой, в отличие от русской бани, мужчины и женщины 

надевают короткие рубашки и брюки, и есть несколько комнат с разной темпе-

ратурой; 장기 – название корейских шахмат, где, в отличие от обычных, есть не 

только арабские, но и иероглифические цифры, а также присутствуют особые 

фигуры, такие как «телохранитель» и «пушка». 

Ономастическая лексика включает в себя имена собственные, антропо-

нимы и топонимы. Единицы афористического уровня – пословицы, поговорки, 

крылатые слова и выражения, цитаты, которые часто используются в различно-

го рода аллюзиях [9, с. 293].  

В корейском языке встречается много устойчивых выражений, связанных 

с едой, так как корейцы всегда придавали большое значение приему пищи: ко-

рейцы считают, что гостя непременно нужно накормить, а затем уже решать 

какие-то важные дела. Рассмотрим некоторые примеры: 국수를 먹다 – дослов-

но: «есть лапшу», в переносном значении: «приглашать на свадьбу» (раньше на 

свадьбе всех угощали супом из лапши на мясном бульоне); 밥을 먹다 – дослов-

но: «есть рисовую кашу», переносное значение: «жить» (рисовая каша является 

основным блюдом в Корее, и, по-видимому, корейцы не представляют свою 

жизнь без нее); 한솥밥 먹다 – дословно: «есть из одной чашки», переносное 

значение: «вместе работать»; 식은 밥이 되다 – дословно: «остывшая каша», пе-

реносное значение: «становиться малоэффективным». 

В качестве примера использования идиом можно привести следующий: 

일석이조 – «одним выстрелом убить двух зайцев»: 1) 은행이 한번만 가면 

되니까 일석이조다 (Пойду в банк и сделаю все сразу (убью двух зайцев одним 

выстрелом)), 2) 정기예금은 안정성과 수익성을 모두 보장하니일석이조다 (По-

скольку срочные вклады гарантируют и стабильность, и доходность, одним вы-

стрелом убиваем двух зайцев); 가는 날이 장날이다 – «несчастливый день»: 

여름 휴가로 바닷가에 갔는데 가는 날이 장날이라더니 태풍이 불어서 바다에서 

놀지도 못하고 왔다; 갈수록 태산 – «час от часу не легче». 

Коммуникативно-ситуационный компонент включает знание компонентов 

коммуникативной ситуации и умение организовать свое речевое поведение в со-
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ответствии с ними. В связи с этим у обучаемых необходимо развивать следующие 

умения: 1) умение ориентироваться в социальном статусе говорящего; 2) умение 

ориентироваться в использовании языковых норм (формальный и неформальный 

стиль, жаргон, профессиональная лексика и т.д.) в зависимости от ситуации; 3) 

умение ориентироваться в межкультурных различиях поведенческих ритуалов 

(поведение за столом, особенности приветствий, обращение к собеседнику). 

Владение вариативностью языка предполагает стратификационную и си-

туативную вариативность [10], которая отражает в языке следующие особенно-

сти: 1) разница по возрасту, 2) гендерные различия, 3) социально-классовые 

(статусные) различия, 4) разница в возрасте, 5) территориальное варьирование 

(диалекты). 

Вариативность в корейском языке связана с его спецификой. Так, к числу 

особенностей корейского языка относится чрезвычайно сложная грамматиче-

ская система форм вежливости, отражающая систему общественных отноше-

ний в корейском обществе, этническую культуру взаимоотношений [3, c. 75].  

В корейском языке наряду с грамматическими особенностями выражения 

вежливости отмечаются и лексические особенности: 1) система личных место-

имений, 2) особенности использования местоимения «당신» – «вы», 3) наличие 

специальной лексики для выражения вежливости. 

Кроме того, важной составляющей категории вежливости являются об-

ращения. Корейцы стараются избегать использования личных местоимений, а 

вместо этого называют собеседника по фамилии, добавляя частицу «씨» (или 

«선생님») [4, с. 306]. Существует еще одна важная группа – семейные формы 

обращений, которые могут использоваться в социальном взаимодействии как с 

родственниками, так и с не-родственниками, чтобы одновременно сигнализи-

ровать о солидарности, знакомстве и почтении.  

Итак, формирование фоновых знаний у обучаемых является важной зада-

чей для каждого педагога и требует применения разнообразных подходов, ко-

торые помогают ученикам лучше усваивать материал и развивать навыки само-

стоятельной работы, креативного мышления и коммуникации. 
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Game technologies in teaching vocabulary in primary school 

 
В статье обсуждается использование игровых технологий в обучении лексике уча-

щихся начальной школы. Рассматривается важность игры при планировании урока ино-

странного языка в младших классах. Описывается структура игры, анализируются ее функ-

ции в учебном процессе.  
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This article discusses the use of gaming technologies in teaching vocabulary to elementary 

school students. The importance of the game when planning a foreign language lesson in elemen-

tary grades is considered. The paper describes the structure of the game and its functions in the edu-

cational process.  

Keywords: gaming technologies, educational process, elementary school, vocabulary, skill  

 

In elementary school, teachers may be faced with the challenge of how to pre-

sent vocabulary to students in a way that makes it stick in memory. After all, children 

are not always assiduous and attentive in the classroom, especially in foreign lan-


