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подачи информации. Поликодовые тексты, являясь важным источником формирования соци-
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Взаимодействие страноведения и изучения 
языка представляет собой основу образо-
вательных и воспитательных процессов 

в жизни каждого обучающегося, который служит 
средством восприятия и обработки новой инфор-
мации, передающий накопленный человечеством 
опыт.�

Нами были проанализированы определения 
социокультурной компетенции П. В. Сысоева, 
Т. И. Елизаровой и А. В. Хуторского и выведе-
но определение социокультурной компетенции 
как совокупности связанных между собой знаний 
о стране изучаемого языка, национальнокультур-
ных особенностей социального и речевого этике-
та, отвечающего опыту, интересам, психологиче
ским особенностям обучающихся и способность 
использовать те элементы, которые способству-
ют созданию и восприятию речи с точки зрения 
носителя.

Одним из наиболее продуктивных способов 
развития социокультурной компетенции является 
использование поликодовых текстов в процессе 
обучения, что позволяет реализовать принцип на-
глядности. По словам А. Г. Сонина, поликодовые 
тексты — «тексты, построенные на соединении 
в едином графическом пространстве семиотически 
гетерогенных составляющих — вербального текс-
та в устной или письменной форме, изображения, 
а также знаков иной природы» [3, c. 117]. Тексты, 
в кодировании которых используется комбинация 
«живого» языка, невербальных систем, также на-
зывают семиотически осложненными и креолизо-
ванными.
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Е. Е. Анисимова выделяет компоненты [4, c. 182], 
которые чаще всего встречаются в поликодовых тек-
стах (табл.).

Компоненты	поликодовых	текстов

Компоненты 
поликодовых текстов Примеры

изображение + над-
пись/подпись

плакат, граффити, карика-
тура

серия изображение + 
надписи/подписи

комикс, лубок, альбом

текст + изображение 
без текста

листовки, художественные 
тексты

основной вербаль-
ный текст +
изображение с сопро-
вождающей надписью

газетно-публицистические 
тексты, 
научные и научно-популяр-
ные тексты

Е. В. Мыслицкой и О. В. Середой предложена 
классификация поликодовых текстов по их жанро-
вой разновидности.

1. Мемы — это изображения, фотографии, 
фразы, звукоряд, видео, которые наиболее попу-
лярны в интернетпространстве. Структурной осо-
бенностью является наличие трех компонентов: 
фон, визуальный знак, который определяет тему 
или определяет дискурс; вербальный компонент, 
представляющий собой совет.

2. Демотиватор — креолизованный текст, ко-
торый состоит из черного или синего фона с изоб-
ражением и комментарием.

3. Комиксстрип представляет собой выстав-
ленную в ряд ленту, состоящую из двухчетырех 
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кадров. Обычно кадры располагаются в горизон-
тальном положении, но также бывают и в верти-
кальном расположении.

4. Карикатура — преувеличенное или иска-
женное изображение человека, вещи или события, 
тем самым создается комический эффект, соеди-
няется реальное и нереальное.

5. Инфограммы — поликодовые тексты, отли-
чающиеся особенной функцией: это единственная 
разновидность распространенных поликодовых 
текстов, которые играют именно дидактическую 
функцию.

В нашей работе особое внимание уделяется 
комиксам как типу поликодовых текстов. За ос-
нову нами было взято определение Скотта Мак-
клауда, дополненное определением Тьерри Грон-
стина. Комикс — это система взаимозависимых 
последовательных панелей с изображениями или 
комбинациями иконического и вербального кодов 
для передачи информации и получения эстетичес-
кого отклика от читателя. Можно выделить следу-
ющие категории комиксов [2, c. 2]:

1. Текстоориентированные комбинации: текст 
несет основную нагрузку, а изображение несет 
лишь иллюстративную функцию.

2. Сочетания, в которых делается акцент на 
изображение: изображение здесь играет основную 
роль, а текст выступает как звуковое изображение.

3. Комбинация с двойным акцентом: текст 
и изображение равнозначны и передают одну и ту 
же информацию. 

4. Взаимозаменяемые сочетания: текст разви-
вает либо уточняет изображение и наоборот.

5. Взаимозависимые комбинации: изображе-
ние и текст передают одну информацию, которую 
невозможно передать по отдельности.

Поликодовые тексты в обучении иностранным 
языкам выполняют следующие функции [3, c. 2]:

1) аттракционную — привлечение внимания 
читателя, принятие участия в организации визу-
ального восприятия текста;

2) информативную — предоставление опреде-
ленной информации, способствующей развитию 
содержания текста;

3) волюнтативную — руководство познава-
тельной деятельностью адресата;

4) метакоммуникативную — отнесение те-
матической и функциональной направленности 
к изобразительным средствам;

5) экспрессивную — влияние на эмоции пуб-
лики.

Можем сделать вывод, что поликодовые тек-
сты служат эффективным инструментом в обу-
чении иностранным языкам. Они способствуют 
повышению мотивации у обучающихся, разнооб-
разию учебного процесса.
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