
дение студента подвержено серьезному влиянию СМИ, Интернета, группы 
сверстников. От социальной компетентности студента во многом зависит ус
пешность его самореализации как личности.

С 2002 г. мы ежегодно проводим социологические исследования среди 
студентов первых курсов ДФО по степени потребления ими ПАВ, знания во
просов профилактики инфекций, передающихся половым путем (ВИЧ, СПИД), 
репродуктивного здоровья. Анализ полученных результатов в начале первого 
и в конце второго семестра позволяет оценить их психическое, физическое 
и социальное здоровье, что, несомненно, скажется на их будущих детях.

Анализ динамики потребления ПАВ и вопросы репродуктивного здоровья 
за последние 5 лет показали, что наиболее широкое распространение среди сту
дентов имеют табакокурение и употребление спиртных напитков. За этот пери
од времени число курящей молодежи, поступающей в БГЭУ, снизилось с 45 до 
16 % (юноши) и с 70 до 13 % (девушки).

Эпизодическое употребление слабоалкогольных спиртных напитков (пиво, 
джин-тоник) несколько раз в месяц возросло с 72 до 78 % (юноши) и с 65 до 68 % 
(девушки), при одновременном снижении респондентов, употребляющих их 3- 
4 раза в неделю (с 28 до 22 % -  юноши и с 35 до 32 % -  девушки).

Эпизодическое потребление молодежью наркотиков (курение марихуаны в 
смеси с табаком, прием таблеток экстази) снизилось за 5 лет с 18 до 11 % 
(юноши) и с 4 до 2,5 % (девушки).

Современная система образования, опираясь на традиционные источники 
информации и управления процессами познания, предполагает расширение ин
новационных методов профилактики. При организации учебно-воспитательно
го процесса в вузе необходимо гибко реагировать на ту или иную социальную 
ситуацию с учетом возможных ее изменений.

М.А. Комарова, канд. филол. наук
БГЭУ (Минск)

О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Социокультурные процессы современности ставят перед исследователями 
различных областей науки серьезные задачи, решение которых в рамках дина
мично развивающихся глобализационных процессов невозможно без взаимо
понимания между представителями различных этносов, наций, народов, куль
тур, а значит, без межкультурной компетенции (прежде всего языковой).

Каждый язык по-своему членит мир, имеет свой способ его концептуали
зации. У каждого этноса есть своя собственная картина мира. В этом аспекте 
при обучении иностранным языкам на один из первых планов выступает необ
ходимость формирования межкультурной компетенции, требующей, в свою 
очередь, обеспеченности процесса обучения справочными пособиями нового 
типа. Назревшая необходимость новой лексикографической практики констати
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руется многими лингвистами (Суша Т.М., Хроленко А.Т., Barlow J., Kocourek R., 
Nadeau J.-B. и др.). В последнее время к традиционным функциям двуязычных 
словарей все чаще присоединяется культуроведческая. Возникают словари 
культурной грамотности.

Центральным пунктом подобного словаря является, безусловно, его лекси
ческое наполнение. Серьезную проблему представляют собой релевантные 
принципы и критерии лексикографического отбора, а также дифференциация 
лексического материала по параметрам сближения/удаления двух описываемых 
культур. Разработка модели переводного словаря комбинированного типа на 
основе схемы идеографического тематического отбора лексических единиц яв
ляется в настоящее время одним из направлений работы лаборатории иннова
ционных методик факультета языковой подготовки БГЭУ.

Целью разработки культуроведческого французско-русского словаря явля
ется моделирование минимального культурного фона путем сбора культуроло
гической информации, отражающей специфику и своеобразие французской на
циональной культуры. Оригинальность предлагаемых решений вытекает из 
применения системно-модельного подхода, в котором каждый параметр слова
ря имеет определенное типологическое решение.

Лексикографический отбор слов, их классификация влекут за собой ряд 
трудностей:

- многие слова описывают несколько, в том числе и различных по темати
ке, сфер жизни общества (societe, environnement -  в экономике и универсальном 
языке, soldes -  в разделе «Покупки» и «Экономика» и др.);

- во французском языке (как, впрочем, и в любом другом) отдельную груп
пу составляют слова, коннотация которых связана с историей развития полити
ческой, социальной и административной системы страны, изучение которых бо
лее близко этнолингвистам, а не лексикографам. В то же время «культурная» со
ставляющая лексических единиц лучше видна представителям другой культуры;

- особого описания требует безэквивалентная лексика, имена собственные;
- при отборе лексики необходимо учитывать такие критерии ее классифи

кации, как социально-территориальный признак, происхождение, сферы и час
тотность употребления, хронологическая соотнесенность.

Т. Сергиенко настаивает на выделении национально-специфической лек
сики, куда входят традиции, обычаи и обряды (выполняющие функцию неосоз
нанного приобщения к господствующей в данной культуре системе норматив
ных требований); бытовая культура; повседневное поведение (привычки пред
ставителей некоторой культуры, принятые в некотором социуме нормы обще
ния); «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия ок
ружающего мира и национальные особенности мышления той или иной куль
туры; художественную культуру, отражающую культурные традиции того или 
иного этноса.

Таким образом, в решении проблем межкультурной коммуникации совре
менной лексикографии необходимо объединить усилия не только лингвистов, 
но и других ученых: культурологов, этнографов, социологов, политологов.
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