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Основой речевой деятельности как внутреннего процесса понимания и порождения речи является языковая 
компетенция, составной частью которой является лексическая компетенция. Последняя понимается как система знаний 
лексических единиц (слов, словосочетаний и эквивалентов слов), которая отражается в языковой способности 
обучаемого выполнять сложные операции по определению семантики лексических единиц, соотношению семантической 
и формальной стороны лексических единиц, а также в умении адекватно употреблять и понимать лексические единицы 
в семантическом, синтаксическом и прагматическом контексте в устной и письменной речи. Исходя из данного 
понимания лексической компетенции, ее содержание должны составить знание лексических единиц и их связей, а 
также первичные умения осуществления речевых действий с ними. 

Первостепенным условием адекватного двуязычия является овладение смысловой стороной слова, основной 
категорией которой является лексическое значение. Природа лексического значения рассматривалась в рамках 
различных концепций: отражательной, понятийной, понятийно-отражательной, прагматической. Все концепции 
объединяет постулат об отражательных корнях языкового значения. В прагматической концепции, рассматриваемой 
когнитивной лингвистикой, нашло наиболее яркое понимание языка не только как отражателя концептуальной 
картины мира, но и как средства коммуникации. Согласно данной концепции значение, — это феномен не только 
языка, но и речи, т. е. совокупность семантического и прагматического. Прагматическое в высказывании есть 
отношение между высказыванием, говорящим и контекстом (ситуацией) в рамках общения, в том числе иноязычного. 
Таким образом, лингвистика считает возможным рассмотрение на единой концептуальной основе как собственно язы-
ковых, так и неязыковых знаний (об окружающей действительности, коммуникативной ситуации, стратегиях 
участников коммуникации и т. д.). Это позволяет обоснованно утверждать, что для формирования лексической 
компетенции, которая позволит адекватно использовать иноязычные лексические единицы в речи, необходимо знание 
не только собственно лексического значения слова, но и дополнительной информации, которую слово может 
иррадировать. Практика также показывает, что знаний лишь лексического значения и его лексико-семантических 
вариантов может быть недостаточно для успешного осуществления межкультурного общения. В этой связи видится 
необходимым расширенное описание объекта обучения — слова. 

В частности, следует принимать во внимание, что лексические единицы несут ценную информацию о специфически 
национальной внеязыко- вой действительности. По этому поводу Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров отмечают, что 
семантика слова не исчерпывается одним лишь лексическим значением. Лексическое понятие восходит к 
классифицирующей и номинативной функциям языка, однако в слове имеется и семантический компонент, который 
соответствует кумулятивной, накопительной функции слова. Совокупность непонятийных семантических долей, 
относящихся к слову, называется лексическим фоном. Непонятийные семантические доли являются отдельными 
смысловыми элементами лексического фона и по своей роли сопоставимы с компонентами (семами) в структуре лекси-
ческого значения, поэтому для их обозначения используется также термин «квазисемы». 

Предметом овладения при формировании лексической компетенции должны стать национально-культурные 
квазисемы не только реалий, которые обозначают предметы или явления действительности, представленные лишь в 
иноязычной культуре, но и всех ключевых слов изучаемого языка. Национально-культурные квазисемы содержат 
информацию об обычаях, условностях, о сферах функционального применения предметов действительности, об их 
«качественности» и т. п. Данная информация выполняет, с одной стороны, познавательную, общеобразовательную, 
гуманистическую функции, с другой стороны — коммуникативно-речевую. 

Коммуникативно-речевая функция лексического фона слова соотносится с ролью больших посылок в рассуждении, 
которые отнюдь не выведены наружу, хотя непременно присутствуют в сознании каждого из коммуникантов. Без этих 
сведений можно уловить не более чем дословный, буквальный план сообщения, тогда как естественная речь всегда 
интенци- онна, т.е. выражает смысловое намерение говорящего, которое слушающий воспримет лишь в том случае, если 
он обладает адекватными (по сравнению с говорящим) знаниями лексического фона. Данный факт касается 
рецептивного плана коммуникации. Относительно ее продуктивного плана следует заметить, что если говорящий на 
иностранном языке опирается на страноведческую информацию, свойственную его национальной культуре, то могут 
возникнуть фразы, которые даже будучи безукоризненно построены с позиций системы и нормы языка, тем не менее 
будут бессмысленны и нарушат узус. 

Таким образом, для успешной межкультурной коммуникации очевидна важность страноведческой информации, 
носителями и хранителями которой в значительной мере являются лексические единицы, и, следовательно, такая 
информация должна быть воспринята и усвоена обучаемым при овладении иностранным языком, а именно при 
формировании лексической компетенции. 

 


