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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется оптимизация процесса формирования меж-
культурной компетенции средствами учебной 
дисциплины «Иностранный язык». Методом 
сбора эмпирических данных произведен ана-
лиз и разработан комплекс мер по оптимизации 
данного процесса, выделены наиболее эффек-
тивные методы развития межкультурной компе-
тенции и критерии их отбора. Предложены наи-
более эффективные формы и приемы обучения 
иностранному языку, составляющие методи-
ческую основу формирования вышеназванной 
компетенции.

Первостепенное предназначение высшего 
образования – становление студента как силь-
ной, мыслящей личности, специалиста, готового 
к принятию самостоятельных, эффективных ре-
шений, поиску и диалогу в процессе исследова-
ния и решения фундаментальных, прикладных, 
наиболее актуальных проблем в науке, технике, 
культуре и обществе. Следовательно, перед го-
сударством, а значит, и перед государственной 
образовательной системой стоит задача каче-
ственно нового обучения иностранному языку. 
Сегодня преподаватели должны стремиться к 
столь высокому уровню преподавания языка, 
чтобы студент мог овладеть иностранным язы-
ком наравне с родным. Неотъемлимой частью 

данного процесса преподавания иностранно-
го языка должно стать обучение особенностям 
межкультурного общения.

Мы полагаем, что иностранный язык, как и 
любой другой учебный предмет, должен стать 
существенным, формирующим личность фак-
тором, который необходим для разностороннего 
развития индивида и полноценной реализации 
его возможностей в самостоятельной жизни. В 
этой связи приоритетной целью обучения ино-
странному языку становится воспитание, раз-
витие и образование обучающихся средствами 
данного предмета на основе и в процессе овла-
дения ими иноязычной речевой деятельностью. 
Таким образом, вышеуказанная цель раскрыва-
ется в единстве четырех ее компонентов: воспи-
тательного, развивающего, образовательного и 
практического. Воспитательный компонент за-
ключается в формировании активной личности 
средствами иностранного языка, личности, ко-
торой присущи идейная убежденность, чувство 
патриотизма и при всем этом культура межна- 
ционального общения, самостоятельность, тру-
долюбие и толерантное отношение к окружаю-
щим. Принимая во внимание, что хорошее зна-
ние иностранного языка становится средством 
общения и взаимопонимания, сегодня подчер-
кивается необходимость создания условий фор-
мирования межкультурной компетенции, что 
означает, по сути, значительное усиление праг-
матических аспектов изучения языка. Следова-
тельно, речь идет не только о достижении ка-
чественных результатов овладения иноязычной 
коммуникацией, но и о поиске реального взаи-
модействия с иной культурой и ее носителями.

Учебный процесс – это специфическая дея-
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тельность, уникальность которой состоит в том, 
что она универсальна, поскольку составляет 
основу овладения какой бы то ни было деятель-
ностью [1]. При этом познаваемая реальность 
учебного процесса – не только объекты и формы 
созерцания, но и субъективно познавательная 
практика, тем более когда речь заходит о фор-
мировании межкультурной компетенции [6]. 
Для оптимизации этого процесса в ходе пре-
подавания иностранного языка необходим, как 
показало настоящее исследование, следующий 
комплекс мер:

1) организация кооперирования препода-
вателя и студентов на основе мотивированной 
коммуникативной деятельности;

2) создание на занятиях по иностранному 
языку различной мотивации коммуникативной 
деятельности;

3) обеспечение предметной коммуникатив-
ной активности соответствующими дидактиче-
скими материалами, методическими приемами 
и электронными девайсами, необходимыми для 
оптимизации общения на изучаемом языке;

4) оптимальная комбинация информа- 
ционно-репродуктивных и поисковых мето-
дов обучения (дидактические игры, дискуссии  
и т.д.), активизируя роль последних, так как 
именно они в большей степени способствуют 
осуществлению учебной деятельности студен-
тов, формируют столь необходимую потреб- 
ность в получении поликультурного обра- 
зования;

5) выделение в содержании учебных про-
грамм и курсов структурированной системы 
ключевых знаний и способов получения и пере-
работки информации, а также активных уме-
ний самостоятельного управления процессом  
познания; 

6) увеличение объема самостоятельной 
работы в процессе подготовки к обучению; рас-
ширение возможностей самостоятельной ис-
следовательской деятельности; использование 
индивидуального и группового подхода в обуче-
нии будущих специалистов.

Исходя из этого, использование базовых 
активных методов обучения в процессе изуче-
ния иностранного языка способствует не толь-
ко культивированию у студентов устойчивой 
потребности в получении знаний, но и форми-
рованию мотивации для усиления персональ-
ной конкурентоспособности в поликультурном 
окружении [3]. Здесь возникает необходимость 

личностно значимой учебной деятельности 
молодого человека, деятельности, которая бы 
способствовала формированию оригинальных 
навыков, обладающих свойством обширного 
применения в разных сферах жизнедеятель-
ности. А этому, как безоговорочно доказывает 
практика, наиболее плодотворно способствует 
применение разных вариантных активных мето-
дов и форм обучения, которые должны базиро-
ваться на принципе комплексного подхода. Сущ-
ность его заключается в особенной организации 
учебного процесса, когда иноязычный материал 
воздействует на различные органы чувств обу-
чающегося. 

В связи с вышеизложенным изучение ино-
странного языка мы рассматриваем с двух по-
зиций: с позиции преподавателя и с позиции 
студента. Если для первого процесс изучения 
представляет собой постоянное анализирование 
и учет того, что уже сделано и что еще предстоит, 
то для студентов он должен представлять собой 
интересное и увлекательное действо, в котором 
они исполняют различные роли, расширяя свой 
словарный запас, приобретая новую информа-
цию и закрепляя речевые навыки. 

Поскольку одним из главенствующих фак-
торов формирования и развития межкультурной 
компетенции студентов является рассматривае-
мая нами дисциплина – иностранный язык, то 
именно эта дисциплина и должна быть макси-
мально сконцентрирована на активных методах 
обучения, где акцент делается не только на изу-
чении культурологических особенностей народа 
изучаемого языка, но и на формировании ком-
плекса универсальных стереотипов, так назы-
ваемой модели профессионального поведения 
будущего специалиста (бакалавра или магистра) 
в поликультурном окружении [2].

Здесь следует отметить значимость такого 
основополагающего педагогического принци-
па, как принцип познавательной активности. 
Общеизвестно, что базисом развития когнитив-
ных умений обучающихся является дидактиче-
ский принцип активности, соблюдение которого 
требует поощрения студентов к самостоятель-
ному наблюдению и анализу языка, работы по 
осмысленному восприятию коммуникативных 
функций лексики и грамматики, собственных 
умозаключений о формах и способах выраже-
ния мыслей, чувств на разных языках – родном 
и иностранном. Таким образом, студенты при-
общаются к моделированию языковых явлений, 
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становятся его непосредственными участниками 
и соавторами, эффективно развивая тем самым 
свои речевые и коммуникативные способности.

Компетенция рассматривается как требо-
вание к подготовке обучаемого, «выраженное 
совокупностью взаимосвязанных смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности ученика по отношению к опре-
деленному кругу объектов реальной действи-
тельности, необходимых для осуществления 
личностно и социально значимой продуктивной 
деятельности» [3]. Исходя из положений ком-
петентностного подхода, можно определить его 
основные дидактические и методические прин-
ципы обучения иноязычному общению в неязы-
ковых вузах: коммуникативность, межкультур-
ная, профессиональная и самообразовательная 
направленность.

В этой связи, с одной стороны, целелепо-
лагание детерминируется определенным соци-
альным заказом, базируясь на нарастающей ин-
теграции наций и народов, с другой – эти цели 
сами определяют систему обучения в целом, 
определяя и содержание данной системы, и ее 
структуру.

В процессе разработки и подготовки тех-
нологического аспекта формирования меж-
культурной компетенции в ходе опытно-экспе-
риментальной работы мы отталкивались и от 
деятельностного подхода, который базируется 
на представлении о том, что жизнедеятельность 
и развитие личности, а также межличностные 
отношения обуславливаются целями, содер-
жанием и задачами социально-значимой дея- 
тельности.

Принимая во внимание то, что структу-
ра языковой личности (по Ю.Н. Караулову) [5] 
складывается из трех взаимосвязанных и взаи-
мозависимых уровней: вербально-семантиче-
ского (вокабуляр плюс грамматические знания); 
лингво-когнитивного (наличие системы знаний 
о мире) и мотивационного (деятельностно-ком-
муникативные потребности), продуктивную 
модель обучения языку необходимо связывать 
с языковой индивидуальностью личности, учи-
тывая ее многоуровневую организацию. Это 
свидетельствует о том, что для формирования 
и развития межкультурной компетенции следу-
ет обращать пристальное внимание на контент 
и психолингвистические особенности иноязыч-
ной учебно-речевой деятельности, куда могут 
входить следующие формы, методы, приемы и 

средства обучения: 
1) группа традиционных методов: словес-

ных, визуальных, практических (включая раз-
личные виды тренировочных и репродуктивных 
упражнений);

2) группа методов проблемно-творческого 
характера (инсценировка, постановка ситуаци-
онных миниатюр, пьес; эссе на свободную тему; 
метод проектирования; мозговой штурм и т.д.);

3) методы интенсивного обучения (вклю-
чая ролевые, языковые, драматические игры; 
свободное групповое обсуждение предметной 
задачи; дискуссии); 

4) исследовательские методы (самостоя-
тельное изучение, сравнение, сопоставление 
различных языковых явлений в разных язы- 
ках и т.д.).

Использованные в процессе опытно-экс-
периментальной работы методы базировались, 
таким образом, на идеях активного обучения, 
направленного на развитие, воспитание само-
организации, личностный рост и интенсивный 
процесс самовоспитания. Тогда направляющей 
идеей активного обучения становится призна-
ние главенствующей роли студента. 

Выделяя наиболее эффективные методы 
развития межкультурной компетенции, мы ис-
ходили из следующих критериев: 

– активизация познавательной деятельно-
сти студентов в поликультурной сфере;

– использование различных приемов толе-
рантного поведения и их закрепление;

– активизация умственной деятельности с 
учетом определяющей роли креативных состав-
ляющих мыслительного процесса перед фор-
мально-логическими;

– развитие творческих качеств личности в 
языковой коммуникации;

– формирование осознанного активного 
отношения студентов к поликультурному обра-
зованию [4].

Опираясь на наш многолетний опыт исполь-
зования в педагогической практике активных 
методов преподавания иностранного языка, мы 
выделили следующие 5 групп: традиционные 
методы (грамматико-переводной метод, пря-
мой метод, аудиолингвальный метод, объяс-
нение, упражнение, демонстрация учебных 
видеофильмов, визуализация); проблемно-ком-
муникативные методы (мозговая атака, управ-
ляемое чтение, перекрестное чтение, альтерна-
тивное сравнение, мини-лекция, избирательное 
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прослушивание, интервью); методы стимуляции 
мотивирования студентов к активному освое-
нию иноязычной речевой деятельности (исполь-
зование аутентичных образцов, ролевая игра, 
функциональные игры); продуктивные методы 
(проектная работа).

Нами определен и основной метод обуче-
ния иностранному языку – интегрированно-
коммуникативный метод, который направлен на 
формирование следующих культурологических 
компетенций: владение языковым материалом 
для его использования в виде речевых выска-

зываний (языковая компетенция); способность 
использовать языковые единицы в соответствии 
с ситуациями общения (социолингвистическая 
компетенция); степень знакомства с социально- 
культурным контекстом данного языка (соци-
ально-культурная компетенция); способность 
компенсировать вербальными и невербальными 
средствами пробелы в языковых знаниях (стра-
тегическая компетенция) и собственно межкуль-
турная компетенция, в основе которой и лежит 
способность к коммуникативному общению в 
межъязыковом пространстве. 
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Аннотация: В научной статье авторами рас-
сматривается одна из наиболее значимых про-
блем в изучении профессиональных ценност-
ных ориентаций студентов вуза на современном 
этапе развития высшего образования в России –  
проблема определения их структуры. Актуаль-
ность данной проблемы обусловлена происхо-
дящими преобразованиями в социокультурной 
сфере современного российского общества, по-
влекшими за собой значительные изменения в 
системе профессиональных ценностных ориен-
таций студентов вуза. Изменяется содержание 
ценностных представлений будущих специали-
стов, а также иерархия ценностей в целом. Цель 
настоящей статьи – определить и теоретически 
обосновать структурные компоненты профес-
сиональных ценностных ориентаций студентов 
вуза. Задачи исследования: конкретизировать со-
держание базового понятия «профессиональные 
ценностные ориентации»; изучить состояние 
настоящей проблемы в психолого-педагогиче-
ской литературе; определить и теоретически 
обосновать взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные структурные компоненты профессио- 
нальных ценностных ориентаций студентов 
вуза – когнитивный, эмотивный, мотивационно- 
поведенческий. Результатом исследования явля-
ется представленная трехкомпонентная структу-
ра профессиональных ценностных ориентаций 
студентов вуза, которая, по мнению авторов, 
способствует профессиональному самосовер-

шенствованию и личностному росту будущего 
специалиста, востребованного сегодня на рын-
ке труда. Трехкомпонентная структура является 
достаточно универсальной, и потому ее можно 
применить для подготовки будущих специали-
стов различных направлений подготовки в обра-
зовательном процессе вуза. 

Модернизация российской высшей шко-
лы ориентирует процесс вузовской подготов-
ки на компетентностную модель современного 
выпускника, дискредитируемую в виде ком-
петенций, обеспечивающих его готовность и 
способность к решению различных задач в про-
фессиональной области, а также возможность к 
дальнейшему саморазвитию. Это подтверждает-
ся положениями Федерального государственно-
го образовательного стандарта (ФГОС) высшего 
образования, акцентирующего внимание на том, 
что выпускник в результате освоения програм-
мы бакалавриата должен обладать общекультур-
ными (универсальными), общепрофессиональ-
ными и профессиональными компетенциями 
как ценностями профессии, что обуславливает 
проблему формирования профессиональных 
ценностных ориентаций студентов в образова-
тельном процессе вуза, призванных в процессе 
осуществления профессиональной деятельно-
сти формировать направленность личности спе-
циалиста на ценности профессии. Актуальность 
настоящей проблемы подтверждается и рядом 
научных исследований, проводимых в области 
профессионального обучения, среди которых 
можно упомянуть труды Э.Ф. Зеер, А.В. Карпо-
ва, Е.А. Климова, Л.М. Митиной, Е.Л. Рудневой 
[1], А.Р. Фонарева и т.д. Авторы в своих рабо-
тах подчеркивают, что система подготовки спе-


