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танки и самолеты из национального арсенала будут определять, 
какие страны войдут в нарождающуюся геополитическую систему. 

Международные финансисты и транснациональные корпорации 
– «электронные пастухи», по выражению Фридмана, суть главные 
агенты, посредством которых мировой рынок товаров и капиталов 
преобразует государства и меняет характер их взаимодействий. 
Механизм работы прост. Государствам, стремящимся к процвета-
нию, нужно привлекать международный капитал. Принимая решение 
об инвестировании в какую-либо конкретную страну, «электронный 
пастух» прежде всего беспокоится о том, «насколько эта страна 
компьютеризирована, а также сможет ли правительство защитить 
частную собственность» [2, с. 239]. Если страна успешно проходит 
тест, «электронный пастух» одним нажатием клавиши предоставля-
ет капитал, необходимый ей для развития. Если страна не проходит 
тест, это трактуется как сигнал об осторожности по отношению к 
данной стране, и инвесторы уходят из нее – валюта данной страны 
падает и государственный долг растет. Данное явление Фридман 
называет «золотой смирительной рубашкой» [2, с. 187]. 

Объемы и скорость перемещения международных финансовых 
потоков вынуждают большинство государств действовать в строгом 
соответствии с принятыми в «цивилизованном мире» условиями, 
заставляют или играть по правилам, или наблюдать, как жизненный 
уровень в стране падает, а недовольство растет. Слова Фридмана о 
«золотой смирительной рубашке» – очень подходящая метафора 
для описания возможностей крупных транснациональных корпора-
ций при помощи глобализации оказывать давление на государства, 
дабы побудить последние принять решения выгодные не нацио-
нальной экономике, а мировой бизнес элите. 

Глобализация и войны. Томас Л. Фридман в своей книге «Лек-
сус и оливковое дерево» говорит, что благодаря глобализации «по-
является все больше стимулов не вступать в войну, так как во мно-
гих отношениях война сегодня обходится дороже, чем в любую 
предшествующую эпоху современной истории» [2, c. 227]. Отметим, 
что Фридман далеко не первый, кто принимает временное процвета-
ние и обусловленную им стабильность за устойчивый, продолжи-
тельный мир. Еще в 1792 г. публицист Томас Пэйн писал: «Если 
позволить коммерции развиваться до известных только ей пределов, 
она искоренила бы войну как таковую» [6, с. 430]. Джон Стюарт 
Милль в 1848 г. отважился предположить, что «грандиозные мас-
штабы и быстрое увеличение объема международной торговли яв-

ляются основной гарантией мира на земном шаре» [4, с. 369]. Пожа-
луй, самый известный оптимист среди экономистов – Норман Эн-
джелл, причем своей известностью он обязан во многом своим не-
удачным пророчествам. В 1910 г. Энджелл опубликовал книгу «Ве-
ликая иллюзия», в которой утверждал, что война между великими 
государствами становится нерациональной из-за «полной экономи-
ческой бесполезности завоеваний». По Энджеллу, в мире действует 
экономическая взаимозависимость, «в степени, какой еще не знала 
история», и ее возникновению способствовали «быстрота почты, 
моментальное распространение финансовой и коммерческой ин-
формации с помощью телеграфа и в целом стремительное развитие 
средств коммуникации» [5, с. 82]. Напомним, что книга Энджелла 
вышла в 1910 г., а в 1914 г. началась Первая мировая война. 

Заключение. Постоянное движение людей, идей, новостей, де-
нег и технологий превратило мир в одну большую деревню, и в этом 
есть свои положительные моменты. Хотя отношения в нашем мире, 
похожем на одну большую деревню, далеко не совершенны, процесс 
мировой интеграции, вероятно, не обратим, поскольку люди не вы-
ключат свои телевизоры, не выбросят мобильные телефоны и ком-
пьютеры, а большинство государств не захотят оказаться в полной 
политической и экономической изоляции от остального мира.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Проблема повышения качества подготовки специалистов. 
Высшее образование в РБ развивается в соответствии со стратеги-
ей перехода страны к инновационной экономике и является основ-
ным источником реализации ее кадрового потенциала. Для обеспе-
чения конкурентоспособности белорусской экономики «вузы должны 
формировать у специалистов не только готовность к практической 
деятельности, но и способность генерировать новые идеи, созда-
вать и внедрять инновационные разработки в производство и соци-
альную сферу, быть готовыми к мотивированной профессиональной 
деятельности в современных условиях, включая владение ино-

странными языками и информационными технологиями» [1, с. 3]. 
Компетентностный подход позволяет конкретизировать требо-

вания к выпускникам, их профессиональным и личностным компе-
тенциям. Инновационная компонента приобретает большую значи-
мость. Ключевой задачей становится достижение оптимального 
баланса фундаментальной, специальной и практической составля-
ющих подготовки выпускников вузов. Особое внимание уделяется 
практико–ориентированной подготовке специалистов. Анкетирова-
ние работодателей выявило ряд узких мест в подготовке выпускни-
ков и продиктовало необходимость внесения следующих корректив в 
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организацию учебного процесса: 
1) обеспечить прохождение производственной и преддипломной 

практики по месту будущей работы молодых специалистов, чтобы к 
моменту окончания вуза у них был опыт работы не менее года; 

2) формировать у выпускников устойчивую мотивацию к работе; 
3) усилить индивидуальную подготовку специалистов и обеспе-

чить психологическую подготовку для работы в коллективе (подчи-
ненный–коллега–руководитель); 

4) улучшить подготовку по владению современными технологи-
ями (компьютерными, производственными); 

5) повысить уровень владения иностранными языками (про-
фессиональная лексика). 

Модернизация высшей школы должна привести к созданию об-
разовательной системы, обеспечивающей реальное взаимодействие 
специалистов в глобальном пространстве разнообразия культур. Это 
сопряжено с определением закономерностей данного взаимодей-
ствия и формированием у студентов вузов личностных качеств, га-
рантирующих успешную работу в условиях постиндустриализации. 
Постиндустриальная эпоха характеризуется процессами глобализа-
ции–расширением интеграции мировой экономики, новыми инфор-
мационными и коммуникационными технологиями, появлением 
международной сети знаний, новым статусом английского языка как 
языка глобального общения. 

Образовательные стандарты первой и второй ступени высшего 
образования спроектированы с учетом современного контекста: 
внешних факторов (глобальные и европейские измерения в сфере 
высшего образования) и факторов внутренней политики РБ. «Проек-
тируемые результаты освоения учебной программы дисциплины 
государственного компонента по каждому циклу представляются в 
виде формируемых компетенций и требований к знаниям, умениям и 
владениям. Дидактические единицы конкретных дисциплин опреде-
ляются и конкретизируются на уровне учебных программ исходя из 
состава компетенций, определенных стандартом» [2, с. 9]. 

Одним из условий востребованности специалиста на рынке тру-
да становится владение иностранным языком. Процесс обучения 
иностранному языку не только обеспечивает знания и формирует 
навыки и умения, но и развивает личность. В методике преподава-
ния иностранных языков в вузе на передний план выдвинулись про-
блемы формирования языковой личности нового типа (Ю.Н. Карау-
лов, Г.И. Богин, И.И. Халеева). Выявление требуемых качеств лич-
ности посредством исследования и учета потребностей общения, 
разработка методик их формирования в процессе обучения ино-
странным языкам названы первоочередными целями образователь-
ного процесса [3, с. 4]. 

В связи с тем, что традиционные подходы не в полной мере учи-
тывали специфику языка как отражения системы культурных ценно-
стей, на основе которой строятся модели поведения представителей 
данной культуры, была изменена целенаправленность обучения. 
Цель обучения ИЯ в вузе была сформулирована как подготовка к 
реальному общению с представителями других культур в бытовой и 
профессиональной сфере с ориентацией на результат такого обще-
ния [3, с. 4]. Критерием эффективности реального общения стано-
вится достижение взаимовыгодных результатов. 

Развитие личности в процессе иноязычного образования. 
Методологические основы обучения межкультурному общению. 
Вызовы современной геоэкономической и геокультурной ситуации 
обострили проблему межкультурного общения, которой посвящены 
многочисленные философские, лингвистические и лингводидактиче-
ские исследования двух последних десятилетий. 

Проблемное поле философии образования включало разработку 
практико–ориентированных образовательных концепций [4], вычлене-
ние мировоззренческих установок постиндустриальной эпохи [5], кон-
струирование социально–философской концепции, рассматривающей 
иноязычие как фактор развития личности и общества [6], анализ куль-
турного ареала естественного языка, возрождение термина «концепт» 
на стыке психолингвистики, лингвокультурологии и философии и его 
актуальность для понимания современной культуры [7]. 

Проблемное поле психолингвистики включает исследование 
межкультурных взаимоотношений и межкультурного взаимопонима-
ния, проблемы обучения межкультурной коммуникации на основе 
когнитивного подхода [8], этнокультурную специфику языкового со-
знания [9].В психолингвистике межкультурное общение рассматри-
вается и как обмен операциями, и как обмен образами языкового 
сознания [10]. 

Современный этап характеризуется интернационализацией об-
разования. В исследованиях по педагогике и психологии высшей 
школы отмечается, что «университетское образование приобретает 
черты поликультурного образования, развивающего способность 
оценивать явления с позиции другого человека, разных культур, 
иной социально–экономической формации» [11]. Поликультурное 
образование призвано развивать толерантное отношение к предста-
вителям, явлениям иной лингвоэтнокультуры и позволяет лучше 
понять родную культуру и ее роль в формировании мирового об-
щекультурного пространства. 

Парадигмальная революция в современной методической науке, 
объединяющей лингводидактику и методику обучения иностранным 
языкам, привела к формированию антропоцентрической парадигмы 
и новой трактовке образовательного процесса, результатом которого 
должно стать не только овладение обучаемым определенной сово-
купностью знаний, навыков и умений, но и изменение мотивов, от-
ношений, личностных позиций обучаемого [12]. Отныне в поле зре-
ния исследователя вовлекается эмоционально-оценочный опыт 
обучаемого, приобретаемый при осуществлении им различных ви-
дов иноязычной деятельности. 

Антропоцентрическая парадигма расширила границы лингводи-
дактических и методических исследований, обратив внимание на 
языковую личность субъектов учебной деятельности [13; 14], а в 
плане обучения иностранным языкам–вторичную / бикультурную 
языковую личность [15]. Личность выступает как продукт и как носи-
тель конкретной лингвоэтнокультуры. В ракурсе языкового образо-
вания это означает, что обучаемые в учебной ситуации обязаны 
проявить собственную активность для решения коммуникативно–
познавательных задач творческого и проблемного характера, осо-
знавая, что находятся в измерениях разных культур. 

Формирование антропоцентрической парадигмы способствовало 
трактовке обучения как совокупности четырех компонентов: 1) пре-
подаватель, 2) студент, 3) преподавание и 4) учение (овладение), 
повысив научный интерес к концепции языковой личности и процес-
су овладения неродным языком в учебных условиях. Парадигмаль-
ная революция вызвала становление лингводидактики как самостоя-
тельной научной отрасли. Центральное место в современной мето-
дической науке занимают такие категории, как языковые способно-
сти, общие и ключевые компетентности как конституирующие харак-
теристики личности. В методике обучения ИЯ иноязычное образова-
ние рассматривается как личностно–ориентированный процесс при-
обретения последних, утверждая признание ценностей личности и 
необходимость учета личного опыта, эмоций, чувств в образова-
тельном процессе. 

В основе антропоцентрической парадигмы лежит понятие «ком-
петенция», отражающее основные характеристики способностей 
человека к социальному взаимодействию совместно действующих 
субъектов. Исходя из того, что с позиции этой парадигмы человек 
овладевает языком через осознание своей теоретической и практи-
ческой деятельности на нем и посредством его, были выдвинуты 
новые подходы: «языковое образование не на всю жизнь, а через 
всю жизнь», «учить не ИЯ, а с помощью ИЯ». Были сформулирова-
ны новые лингвообразовательные принципы: актуализация познава-
тельной, творческой и исследовательской деятельности обучаемого; 
смещение акцента с преподавательской деятельности на деятель-
ность, связанную с изучением языка/овладением языком; редуциро-
вание «симуляции» общения в пользу «аутентичного общения»; 
решение разноплановых задач с помощью языка; активизация про-
дуктивной деятельности обучаемых с выходом в реальный социо-
культурный контекст. 
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В современной методической науке новая парадигма представле-
на прежде всего в лингводидактике, исследующей на междисципли-
нарном уровне как законы взаимодействия языка, сознания, культуры 
и общества, так и процессы овладения языком в учебных условиях и в 
ситуациях межкультурного взаимодействия с представителями иных 
лингвоэтносоциумов. Фокусом лингводидактических исследований 
стало развитие и совершенствование человека как языковой личности 
в коммуникативно–когнитивных аспектах и сферах. 

В целом же современная методическая наука является полипа-
радигмальной наукой, так как ее объект исследования характеризу-
ется широтой и многоаспектностью. В последнее время в лингводи-
дактике на передний план выдвигаются проблемы развития способ-
ности личности к познанию и осмыслению иного образа сознания, 
иной картины мира, закономерности овладения языком как в реаль-
ном, так и виртуальном межкультурном пространстве. Это расширя-
ет объект исследования методической науки, смещая методические 
приоритеты от решения проблем обучения ИЯ и содержательно–
технологических аспектов ИЯ как учебной дисциплины к решению 
проблем иноязычного образования. Поэтому выбор конкретного 
предмета исследования, т.е. определение ракурса/аспекта изучения 
столь широкого объекта, сопряжен с выбором собственного иссле-
довательского инструментария и методологического подхода. 

Антропоцентрическая парадигма охватывает все области со-
временной методической науки, а входящие в ее состав теории, 
концепции, подходы все более явно выступают в качестве самостоя-
тельных парадигм. Например, межкультурный, личностно–
ориентированный, социально–развивающий, коммуникативно–
когнитивный подходы все чаще называют научными парадигмами. 
Основными объектами обучения в рамках методики обучения ИЯ 
являются: 1) язык (сегодня – лингвокультура) как социальное явле-
ние и 2) опыт владения этим социальным феноменом, причем про-
цесс приобретения опыта имеет психологическую и социокультур-
ную основу [12, с. 3]. 

Межкультурная методика обучения ИЯ. Введение культурной 
составляющей в парадигму методики обучения иностранным языкам 
способствовало возникновению в ХХI веке межкультурной методики, 
основными понятиями которой являются межкультурное общение, 
языковая личность, межкультурная компетенция. В отличие от ряда 
исследователей, считающих термины «общение» и «коммуникация» 
равнозначными [16; 17], Г.В. Елизарова [3] разграничивает данные 
понятия по содержательному критерию. С ее точки зрения, процесс 
коммуникации (вербальной и невербальной) подразумевает наличие 
общего для участников кода, при помощи которого происходит пере-
дача сообщения от отправителя к получателю (линейная модель), 
обратная связь получателя с отправителем (интерактивная модель) 
или одновременное получение и отправление сообщений (трансак-
ционная модель). 

В таком понимании наличие единой или единообразной системы 
значений является ключевым компонентом для осуществления про-
цесса коммуникации. Это справедливо, если речь идет о сигнальной 
системе единого для всех участников коммуникации родного языка. 
Однако при функционировании иностранного языка, несмотря на 
общность кода – одного и того же языка – система значений, по 
крайней мере в аспекте культурного компонента, различна для носи-
теля языка и того, кто пользуется им как иностранным. В этом и за-
ключается отличие межкультурного общения от коммуникации.  

В ходе межкультурного общения происходит не передача значе-
ния, а его создание. Межкультурное общение – это процесс, в резуль-
тате которого собеседники создают нечто общее, а именно, единооб-
разное значение речевых действий, совершаемых поступков, проис-
ходящих событий. Г.В. Елизарова рассматривает межкультурное об-
щение как процесс совместной выработки единого, скорее всего ново-
го для всех участников акта общения, значения всех производимых и 
воспринимаемых действий и их мотивов. Только такое общение может 
способствовать «рождению общности» участников, понимаемой как 
специфическая общностъ медиаторов культур, характеризующаяся 
уникальным восприятием действительности через двойную или трой-
ную призму нескольких культур одновременно. 

Специфика межкультурного общения, заключающаяся в созда-
нии общего значения, имплицирует его следующую особенность– 
контактный характер. Кроме того, следует отметить специфику об-
ратной связи. При межкультурном общении активная обратная связь 
не всегда присутствует, и многие компоненты взаимодействия оста-
ются имплицитными. Субъект общения не всегда получает непо-
средственную реакцию участников акта общения на свое поведение. 
При общении представителей двух или трех культур наблюдаемые 
действия могут содержать значение для одного участника общения и 
не содержать какого–либо значения для остальных. Это объясняет-
ся тем, что представители разных культур вступают в межкультур-
ное общение с багажом своих осознаваемых или бессознательных 
представлений как о значении различных поступков, действий (рече-
вых и неречевых), событий, ситуаций, ставших предметом и содер-
жанием общения, так и о значении собственно общения как взаимо-
действия, о значении его формальных, структурных характеристик. 

Кроме того, принципы, модели и стили общения различных куль-
тур имеют свои особенности. Так, славянская манера высказывания 
связана с большим количеством культурно–окрашенных импликаций и 
воспринимается американцами как неопределенная, что создает труд-
ности при межкультурном общении. В то же время прямолинейная 
манера общения американцев иногда кажется представителям сла-
вянской культуры грубой и примитивной, указывающей на отсутствие 
метафорического мышления. Анализ характеристик межкультурного 
общения как особого вида общения занимает важное место в меж-
культурной методике, которая только начинает формироваться. 

Понятие языковой личности было введено в методику Ю.Н. Кара-
уловым и далее разработано в работах Г,И. Богина (1984), И.И. Хале-
евой (1989) и других исследователей. В обобщенном виде вторичную 
(на основе освоения иностранного языка) языковую личность можно 
определить как «совокупность способностей человека к иноязычному 
общению на межкультурном уровне, под которым понимается адек-
ватное взаимодействие с представителями других культур» [18]. Так 
как целью и результатом межкультурного общения является достиже-
ние взаимопонимания, языковая личность должна иметь способности 
не только к межкультурному общению, но и к эвристическим процеду-
рам постоянного познания новых элементов (значений, функций) об-
щения. В современных условиях процесс обучения ИЯ должен спо-
собствовать развитию языковой личности, способной адекватно реа-
гировать на непредвиденные культурно–обусловленные ситуации 
общения посредством выявления или создания инструментов поиска, 
обработки и практического применения информации. 

Для осуществления продуктивного межкультурного общения, 
опирающегося на учет его лингвистических и психологических осо-
бенностей, языковая личность должна обладать межкультурной 
компетенцией. Межкультурная компетенция не тождественна комму-
никативной компетенции носителя языка и свойственна только ме-
диатору культур – языковой личности, познавшей в процессе изу-
чения ИЯ как особенности разных культур, так и особенности их 
взаимодействия. Межкультурную компетенцию можно определить 
как способность, позволяющую языковой личности выйти за рамки 
собственной культуры и приобрести качества медиатора культур без 
утраты собственной культурной идентичности [3, с. 7]. 

В структуру межкультурной компетенции входят аффективный, 
когнитивный и стратегический компоненты. Аффективный компонент 
предполагает готовность и умение участников общения–
представителей разных лигвоэтнокультур – замечать и понимать 
различие / общность в культурах и в мировосприятии их носителей, 
непредвзято воспринимать иной образ жизни, сравнивая его с наци-
ональным своеобразием своей страны, осознать иную картину мира 
и тем самым расширить собственную. Каждый участник общения 
должен проявлять толерантность (терпимость) к иному образу мыс-
лей и иной позиции. 

Когнитивный компонент предполагает умение осмысливать кар-
тину мира иного лингвоэтносоциума в процессе познания его смыс-
ловых ориентиров. Когнитивный компонент опирается на синтез 
знаний о родной культуре и культуре страны изучаемого языка, а 
также общие знания о культуре и коммуникации. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 138 

Стратегический компонент включает учебные, исследовательские 
и компенсаторные стратегии, обеспечивающие умения и готовность 
открывать собственную и чужую культуру. Он также включает рефлек-
сию, обеспечивающую сознательное освоение знаний о культуре ино-
фона, оценку собственных эмоциональных реакций и состояний, ука-
зывающих на индивидуальное отношение к происходящему. 

Ответом на вызовы постиндустриальной эпохи должны стать 
новые приоритеты в обучении иностранным языкам, его целевых и 
содержательных аспектах. Целевая установка обучения языкам 
должна включать не только формирование коммуникативной компе-
тенции как способности употреблять иностранный язык в аутентич-
ных ситуациях речевого общения, но и развитие умения объяснять и 
усваивать иной образ жизни/поведения, разрушая закрепленные в 
сознании стереотипы, использовать ИЯ как инструмент познания 
иной лингвокультуры и расширения индивидуальной картины мира 
обучаемого [19]. 

Таким образом, межкультурная компетенция становится важной 
целевой категорией современного процесса обучения, а межкуль-
турная компетентность – фактором готовности и способности обуча-
емого осуществлять межкультурное общение. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обладает большим лич-
ностно–развивающим потенциалом, и в его содержание следует 
включать также и ценностный аспект. Использование межкультурной 
методики в образовательном процессе способствует формированию 
вторичной языковой личности студента. В процессе приобщения к 
чужой культуре студент опирается на познавательные средства 
родной культуры, привлекаемые для осознания средств чужой куль-
туры, на новые знания о чужой культуре, сформированные в про-
цессе познания, и на новые знания о своей культуре, созданные при 
познании чужой культуры. 

Если в конце ХХ века изучение языков международного общения 
рассматривалось в контексте диалога культур [20], то сейчас глоба-
лизация и интернационализация высшего образования приводят к 
осознанию необходимости владения несколькими иностранными 
языками и появлению новой установки – развитие личности в кон-
тексте полилога культур. 
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Введение. Верхним слоям общества, которые в основном форми-
руют правящий класс и политическую элиту государства, присущи две 

противоположные черты. С одной стороны, у них есть свои локальные 
интересы, в национальных государствах совпадающие или не совпа-
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