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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность проблемы реа-

лизации регионального компонента в иноязычном образовательном 

процессе высшей школы, рассмотрены некоторые методологичес-

кие аспекты: уточнено понятие,  описаны ведущие педагогические 

принципы, лежащие в ее основе. Результатом реализации регио-

нального компонента является развитие локальной компетенции, 

включающей комплекс культурно-маркированных знаний, лингвис-

тических умений и коммуникативных навыков. 
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Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ нормативных документов в области образования, 

научной литературы, посвященной проблеме реализации региональ-

ного компонента в процессе обучения английскому языку в вузе, 

понятийно-терминологический анализ для упорядочения категори-

ального поля проблемы, опрос информантов, обобщение педагоги-

ческого опыта. 

Результаты. Уточнено определение реализации региональ-

ного компонента в процессе обучения английскому языку в вузе, 

описаны ведущие принципы и результат искомого процесса — ло-

кальная компетенция. 

Обсуждение. Констатирована необходимость теоретическо-

го обоснования и разработки технологического обеспечения реали-

зации регионального компонента в процессе обучения английскому 

языку в вузе. 

Заключение. Сделан вывод о том, что, помимо развития ло-

кальной компетенции, реализация регионального компонента в 

иноязычном процессе высшей школы сопряжена с развитием лич-

ных качеств обучающихся. Она позволит конкретизировать и 

успешно решать учебно-воспитательные задачи, обеспечит инди-

видуализацию обучения и его связь с жизнью. 

Ключевые слова: региональный компонент; реализация ре-

гионального компонента; иноязычный образовательный процесс; 

высшая школа; социокультурная компетенция; глобальная компе-

тенция; локальная компетенция. 

Основные положения:  

– обоснована актуальность проблемы реализации регио-

нального компонента в иноязычном образовательном процессе 

высшей школы; 

– уточнено понятие искомого процесса; 

– уточнены педагогические принципы искомого процесса; 

– выявлен комплекс знаний, умений и навыков, лежащий в ос- 



 

64 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2019 

 

О
. 

Ю
. 

А
ф

а
н
а

сь
ев

а
, 

М
. 

В
. 
С

м
и

р
н
о

ва
, 

Н
. 

В
. 

М
а

вр
и

н
а

 

нове локальной компетенции. 

1 Введение (Introduction) 

Сохранение у молодого поколения национального самосозна-

ния и духовного наследия этноса является одной из актуальных про-

блем, стоящих перед российским обществом. В число целей госу-

дарственной программы РФ «Реализация государственной нацио-

нальной политики» входят сохранение и поддержка этнокультурно-

го многообразия Российской Федерации, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей как основы российского общест-

ва, укрепление общероссийской гражданской идентичности. В 

каждом субъекте РФ педагогическая деятельность должна опирать-

ся на специфические формы обучения и воспитания обучающихся 

как представителей определенной национальности и культуры. 

Одной из задач обучения иностранному языку в вузе являет-

ся развитие у студентов социокультурной компетенции, в перспек-

тиве обеспечивающей их эффективное функционирование в муль-

тикультурном обществе. Согласно «Новому словарю методических 

терминов и понятий», она представляет собой «совокупность знаний 

о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях 

социального и речевого поведения носителей языка и способность 

пользоваться такими знаниями в процессе общения …». В ее компо-

нентный состав входит восприимчивость к сходству и различиям 

между родными и иноязычными социокультурными явлениями, сле-

довательно, важным аспектом становится не только освоение ино-

язычной культуры, но и осмысление и понимание ментальности 

родного народа, способствующее формированию мировоззрения и 

расширению кругозора студентов, становлению их личности. 

В содержание иноязычного образования традиционно вклю-

чается информация о странах изучаемого языка, однако для качест-

венного развития социокультурной компетенции также необходимы 

знания о национальных и этнических особенностях региона прожи- 
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вания обучающихся. Как показывает собственный педагогический 

опыт, студенты нередко испытывают затруднения при передаче на 

английском языке информации, связанной с социально-культурными 

особенностями родного региона, не способны описать его своеобра-

зие. Следовательно, одним из направлений повышения эффективнос-

ти иноязычного образовательного процесса высшей школы является 

реализация в нем регионального компонента, которая предполагает 

отбор содержания, методов, средств и форм обучения с учетом этни-

ческой, исторической, культурной и социально-экономической спе-

цифики региона проживания обучающихся.  

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Основными методами исследования являются анализ норма-

тивных документов в области образования, научной литературы, пос-

вященной проблеме реализации регионального компонента в про-

цессе обучения английскому языку в вузе, понятийно-терминоло-

гический анализ для упорядочения категориального поля пробле-

мы, опрос информантов, обобщение педагогического опыта. 

С целью выявления состояния проблемы реализации регио-

нального компонента в процессе обучения иностранному языку в 

вузе нами был проведен опрос преподавателей иностранных язы-

ков шести крупных учебных заведений г. Челябинск (УралГУФК, 

УрСЭИ, ЧелГУ, ЮУГМУ, ЮУрГППУ, ЮУрГУ) и трех лингвистичес-

ких факультетов названных вузов. Он содержал вопросы о систем-

ности внедрения региональной информации в иноязычный учебный 

процесс, включении региональной тематики в рабочие программы 

дисциплин, наличии учебно-методического обеспечения искомого 

процесса, методики и форм работы при изучении соответствующих 

тем. 50 % представителей вузов констатировали тот факт, что ин-

формация об Уральском регионе изучается лишь фрагментарно в 

рамках тем «Мой город» и «Мой институт»; в одном из них студенты 

также изучают тему «Экономический портрет Челябинской облас-

ти» и готовят презентации компаний-лидеров бизнеса родного регио-
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на. В названных вузах имеются тематические материалы (учебно-

методические сборники, разделы в учебных пособиях и т. д.). В по-

ловине учебных заведений, включенных в опрос, региональные ас-

пекты в рамках иноязычных дисциплин не изучаются и дидактичес-

кие материалы данной тематики отсутствуют. 

Таким образом, есть основания утверждать, что в педагогичес-

кой практике высшей школы существуют противоречия между: 

– необходимостью реализации регионального компонента в 

иноязычном образовательном процессе и отсутствием целенаправ-

ленной методики его внедрения; 

– наличием довольно большого количества научных разра-

боток по искомой проблеме и недостаточной разработанностью ди-

дактических материалов для ее реализации. 

Это позволяет нам констатировать необходимость разработ-

ки научно-методологического обеспечения процесса реализации 

регионального компонента в иноязычном образовательном процес-

се высшей школы. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что су-

ществуют разные подходы к включению региональной информации 

в учебный процесс. 

Так, С. И. Козленко отмечает, что термин «региональный 

компонент» используется в различных, взаимодополняющих смыс-

лах. Во-первых, под ним понимается результат деятельности субъ-

екта РФ в определении структурно-организационных сторон 

школьного образования. Во-вторых, региональный компонент — 

это часть содержания предметов базисного учебного плана, вклю-

чающих материалы о регионе (региональные компоненты дисци-

плин; региональные учебные дисциплины, в которые входит мест-

ный материал; интегрированные краеведческие предметы). 

Некоторые исследователи отождествляют региональный 

компонент с национально-региональным. Е. Е. Вяземский, в част-

ности, понимает под ним часть содержания и процесса общего со-
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циально-гуманитарного образования, в которой отражаются регио-

нальные и национальные особенности региона России, который 

может совпадать в своих границах с субъектом РФ. 

Е. В. Глумова, подчеркивая важность принципа компарации, 

под региональным компонентом в обучении иностранным языкам 

понимает «часть содержания иноязычного материала, отражающе-

го родную региональную культуру в сопоставлении с региональной 

культурой иноязычного социума и направленного на формирование 

способности к межкультурному диалогу на основе межрегиональ-

ного сознания» [1, с. 39]. 

Рассматривая региональный компонент в контексте лингвис-

тического курса, И. Л. Бим определяет его как систематическое и 

последовательное включение в общеобразовательный курс иност-

ранного языка местного языкового материала, как в тематическом 

отношении, так и в лингвистическом. 

3 Результаты (Results) 

Опираясь на проведенный анализ научной литературы и экст-

раполируя его результаты на иноязычный образовательный процесс 

высшей школы, под реализацией регионального компонента в про-

цессе обучения иностранному языку в вузе мы понимаем система-

тическое и последовательное включение в него педагогически отоб-

ранного языкового материала (тематического и лингвистического) о 

регионе проживания обучающихся, раскрывающего типичное и 

особенное в его социально-политическом, культурном и духовном 

развитии. 

Названный процесс опирается на систему педагогических 

принципов – исходных теоретических положений и требований к 

его проектированию, организации и осуществлению, вытекающих 

из закономерностей этого процесса и реализуемых во всех звеньях 

педагогической системы: целях, содержании, педагогических тех-

нологиях, деятельности преподавателей и студентов. В качестве 

ведущих принципов мы выделили следующие. 
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1) принцип региональности (В. А. Щербакова) рассматрива-

ется как стратегия организации учебно-воспитательного процесса, 

определяющая пути включения в содержание образования регио-

нального материала. 

2) принцип дидактической целесообразности (З. К. Кокено-

ва, Н. В. Отводенко и др.) позволяет определить ценностный смысл 

и значимость предъявляемых учебных материалов для формирова-

ния у обучающихся неискаженных представлений об истории и 

культуре соизучаемых наций, вариативности их стилей жизни и 

культурообогащающих взаимовлияний. 

3) принцип культуросообразности (В. А. Кан-Калик, Е. В. Бон-

даревская и др.) предполагает максимальное использование культу-

ры той среды, в которой осуществляется иноязычный образова-

тельный процесс (культуры нации, страны, региона). 

4) принцип поликультурности (П. В. Сысоев, Э. Х. Гиния-

туллина и др.) обеспечивает создание воспитывающей среды за 

счет наполнения ее ценностями общемировой, национальной и ин-

дивидуальной культуры, включая обучающегося в активный про-

цесс ее познания путем диалогового общения, сотрудничества и 

реализации сущностных сил и способностей личности в ее куль-

турной идентификации. 

5) принцип междисциплинарности (А. В. Усова, В. Н. Мак-

симова и др.) предусматривает мобильное использование студен-

тами знаний из уже изученных или параллельно изучаемых дисцип-

лин и рассмотрение изучаемого явления в единстве его многосто-

ронних связей, что способствует приобщению обучающихся к сис-

темному методу мышления и расширению области познания на ос-

нове выделения связей между элементами знаний в качестве специ-

альных объектов усвоения. 

6) принцип коммуникативной направленности (И. А. Зимняя, 

Р. П. Мильруд и др.) ориентирует процесс обучения иностранному 

языку на формирование у студента черт поликультурной языковой  
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личности, делающих его способным равноправно и автономно 

участвовать в межкультурном общении. Он предполагает учет ре-

альных потребностей и интересов обучающихся, обусловленных 

контекстом деятельности. 

7) принцип аутентичности (К. С. Кричевская, Р. П. Мильруд, 

Е. В. Носович и др.) предполагает использование в иноязычном об-

разовательном процессе прагматических и функциональных мате-

риалов, которые служат источником информации и позволяют мо-

делировать ситуации естественного общения, формируя 

восприятие языка в межкультурном контексте и в значительной 

степени повышая коммуникативную мотивацию обучающихся. 

Результатом процесса реализации регионального компонен-

та в иноязычном процессе высшей школы будет развитие у студен-

тов локальной компетенции, которую мы рассматриваем как анти-

тезу активно разрабатываемой в последнее время концепции гло-

бальной компетенции (K. O’Conner, V. Mansilla, G. Ramos, A. Schlei-

cher и др.). Последняя рассматривается как «способность обучаю-

щихся взаимодействовать с окружающим миром, … способность 

изучать местные, глобальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, понимать и оценивать различные точки зрения и 

мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с дру-

гими …» [4, с. 114]. 

Процесс межкультурного общения будет успешен только в 

том случае, если его участники смогут представить себя частью миро-

вого сообщества со своими характерными отличительными чертами, 

т. е. продемонстрировать достаточный уровень развития локальной 

компетенции. По нашему замыслу, она включает в себя комплекс 

знаний, умений и навыков, который был разработан с учетом анали-

за научной литературы по исследуемой проблеме (Е. А. Аксентьева, 

Н. В. Канунникова, А. В. Леонова, В. В. Лиханова и др.) и собст-

венного опыта работы в качестве преподавателей иностранного 

языка высшей школы (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Структура локальной компетенции 

Table 1 — The structure of the local competence  

Комплекс 

ЗУН 

Компонент 

комплекса ЗУН 
Содержание 

1. Культурно-

маркирован-

ные знания 

а) знание об-

щекультурных 

особенностей 

региона (горо-

да) 

географическое положение; карта; 

символы; особенности природных 

объектов; статистические данные о 

площади и населении; национальнос-

ти, проживающие на данной терри-

тории, их духовные и культурные 

особенности, особенности ментали-

тета; достопримечательности края 

(города); основные социально-эко-

номические проблемы 

б) знание ло-

кальных исто-

рических со-

бытий региона 

(города) 

даты основания; основные истори-

ческие вехи; современные и истори-

ческие реалии 

в) знание пер-

соналий, зна-

чимых для ре-

гиона (страны) 

имена и важные даты в жизни зна-

менитых людей прошлого и совре-

менников — уроженцев города (ре-

гиона), с какими сферами деятель-

ности они связаны; имена известных 

личностей, посещавших город (ре-

гион), в какое время, в связи с чем 

2. Лингвис-

тические 

умения 

а) владение 

общим лекси-

ческим мини-

мумом 

владение способами лингвострано-

ведческого комментирования на иност-

ранном языке национально-культур-

ного компонента лексики; умение 

грамматически корректно оформлять 

высказывания с целью осуществлять 

коммуникацию без искажения смысла 
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Продолжение таблицы 1 

Комплекс ЗУН 
Компонент 

комплекса ЗУН 
Содержание 

2. Лингвис-

тические уме-

ния 

б) владение 

национально и 

культурно мар-

кированной 

лексикой 

знание безэквивалентной, коннота-

тивной и фоновой лексики; знание 

лексических единиц афористического 

уровня и фразеологизмов; владение 

основами семантической организа-

ции национально и культурно марки-

рованной лексики 

в) использова-

ние топонимов 

и историзмов 

знание и правильное произношение 

названий топографических единиц 

страны (региона, города), историчес-

ких событий, имен выдающихся лю-

дей, дат и ономастической лексики 

3. Коммуника-

тивные навыки 

а) речевое по-

ведение 

навыки варьирования речевого пове-

дения в зависимости от националь-

ной/региональной принадлежности 

коммуникантов, учета их моделей 

поведения и индивидуальных рече-

вых наборов; навыки выбора адек-

ватной коммуникативной роли; 

навыки осуществления смены кана-

лов и кодов общения; знание правил 

неречевого поведения в различных 

ситуациях общения 

б) выбор адек-

ватных языко-

вых форм 

владение высокочастотной лексикой 

и грамматическими навыками, обес-

печивающими речевую коммуника-

цию по региональной тематике без 

искажения смысла; умение иденти-

фицировать грамматические, слово-

образовательные и лексические пока-

затели уровня вежливости 
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Продолжение таблицы 1 

Комплекс ЗУН 
Компонент 

комплекса ЗУН 
Содержание 

3. Коммуника-

тивные навыки 

в) построение 

целостного выс-

казывания 

навыки составления сообщения (пре-

зентации) краеведческой тематики, 

разработки проекта на регионовед-

ческие темы; навыки реферирования 

и аннотирования иноязычной лите-

ратуры краеведческого содержания; 

умение принимать участие в дискус-

сии по проблемам региона (города), 

выражая собственную точку зрения 

4 Обсуждение (Discussion) 

В качестве дальнейшего направления нашего научного изыс-

кания мы рассматриваем теоретическое обоснование и разработку 

технологического обеспечения реализации регионального компонен-

та в процессе обучения английскому языку в вузе, что создаст более 

перспективную образовательную траекторию для обучающихся. 

5 Заключение (Conclusion) 

Реализация регионального компонента в иноязычном обра-

зовательном процессе высшей школы, результатом которой будет дос-

тижение обучающимися определенного уровня локальной компе-

тенции, сопряжена с развитием у них личностных качеств, таких как: 

российская гражданская идентичность, этническое самосознание, ре-

гиональная самобытность, толерантность, эмпатия, понятие и при-

нятие многообразия культур и субкультур, патриотизм. Она позволит 

конкретизировать и успешно решать учебно-воспитательные зада-

чи, обеспечит индивидуализацию обучения и его связь с жизнью и 

в значительной степени повысит эффективность искомого процесса. 
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IMPLEMENTING THE REGIONAL  

COMPONENT IN THE PROCESS OF TEACHING  

ENGLISH IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Abstract 

Introduction. The article justifies the relevance of the problem 

of implementing the regional component in the process of teaching 

foreign languages in higher education institutions. It considers some 

methodological aspects: elaborates the definition and describes the 

leading pedagogical principles underlying it. Implementing the region-

al component results in the development of the local competence com-

prising a complex of culturally-labelled knowledge and linguistic and 

communication skills. 

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of regulatory documents in the education sphere, scientific lit-

erature on the problem of implementing the regional component in the 

process of teaching English in higher education institutions, conceptual 

and terminological analysis to streamline the conceptual field of the prob-

lem, interviewing informants, and generalizing pedagogical experience. 

Results. The study elaborates the definition of implementing 

the regional component in the process of teaching English in higher 

education institutions and describes its leading principles and the out-

come – the local competence. 

Discussion. The authors state the need for a theoretical justifi-

cation and development of technological support of implementing the re- 
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gional component in the process of teaching English in higher educa-

tion institutions. 

Conclusion. The authors concluded that in addition to the de-

velopment of local competence, implementing the regional component 

in the process of teaching English in higher education institutions is as-

sociated with the development of personal qualities of students. It will 

make it possible to specify and successfully solve educational problems, 

will facilitate individualisation of education and its connection with life. 

Keywords: Regional component; implementing the regional 

component; teaching foreign languages in higher education institu-

tions; sociocultural competence; global competence; local competence. 

Highlights: 

The research justifies the relevance of the problem of imple-

menting the regional component in the process of teaching foreign 

languages in higher education institutions. 

The study elaborates the definition of the process under consid-

eration and describes the pedagogical principles underlying it. 

The authors describe the complex of knowledge and skills 

which underlies the local competence. 
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