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ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА  

К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Статья посвящена межкультурному подходу к обучению ино-

странным языкам с точки зрения его развивающего воздействия на 

личность обучающегося. Выявляются специфические признаки меж-

культурного подхода, дается описание его личностно-развивающего 

потенциала, проводится анализ условий, при которых возможна 

успешная реализация данного потенциала в рамках вузовского обра-

зования. Особое внимание уделяется особенностям обучения ино-

странным языкам, строящегося по межкультурным основаниям. 

 

Как известно, межкультурный подход к обучению иностранным 

языкам относится к так называемым культуроцентрическим подходам, 

реализующим изучение языка как культурного феномена. Специфика 

межкультурного подхода заключается в его направленности на уста-

новление в процессе обучения иностранному языку равноправия языков 

и культур (лингвокультур) и на формирование у обучающихся способ-

ности строить взаимовыгодный диалог со всеми субъектами современ-

ного поликультурного и многоязычного общего жизненного простран-

ства, т. е. способности к межкультурной коммуникации.  

Отечественные лингводидакты трактуют межкультурную ком-

муникацию как совокупность специфических процессов взаимодей-

ствия партнеров по общению, принадлежащих к разным лингвоэтно-

культурным сообществам, которые осознают факт «чужеродности» 

друг друга [1].  

Центральными категориями межкультурного подхода являются 

«межкультурная компетенция» и «межкультурная компетентность». 

Если иноязычная коммуникативная компетенция и компетентность 

охватывают языковые и речевые способности личности, то межкуль-

турная компетенция отражает в основном онтологический аспект ста-

новления личности человека [2]. Владение данной компетенцией 

предоставляет человеку большие возможности для того, чтобы раз-

двинуть границы его мировосприятия и мироощущения, внося в его 

картину мира, созданную с помощью родного языка, новые краски 
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иной культуры, интериоризированной через изучаемый язык. Что ка-

сается межкультурной компетентности, то она является, так же как и 

коммуникативная, конституирующей личностной характеристикой 

человека, свидетельствующей о его готовности и способности осу-

ществлять личностное и/или профессиональное речевое общение на 

межнациональном уровне. Это значит, что, используя свой лингво-

культурный опыт и свои национально-культурные традиции и при-

вычки, субъект межкультурной коммуникации одновременно пытает-

ся учесть как иной языковой код, так и иные нормы социального по-

ведения, осознавая их сходство и инаковость по отношению к родным 

нормам общения. 

Отсюда очевидно, что личностно-развивающий потенциал меж-

культурного подхода связан: 

во-первых, с формированием у студентов иноязычной коммуни-

кативной компетенции как способности употреблять иностранный 

язык (во всех его проявлениях) в аутентичных ситуациях речевого 

общения; 

во-вторых, с одновременным развитием у них умений объяс-

нять и усваивать (на определенном уровне) чужой образ жизни 

/поведения, умений использовать неродной язык в качестве инстру-

мента познания иной лингвокультуры и расширения своей индиви-

дуальной картины мира. 

Особую актуальность в связи с этим имеет моделирование обра-

зовательного процесса по иностранному языку как активного «диало-

га лингвокультур», призванного обеспечить: 

– развитие у будущих специалистов наряду с иноязычной ком-

муникативной способностью способности быть «эффективным участ-

ником межкультурной коммуникации в ходе его подключения через 

различные каналы общения к новой для него социальной действи-

тельности» [3, с. 19], осознавая при этом свою этнокультурную и 

гражданскую идентичность;  

– естественную интеграцию культурно-мировоззренческих цен-

ностей мировой цивилизации, народа – носителя изучаемого языка и 

конкретного лингвоэтносоциума, представителем которого является 

обучающийся, способный понимать и принимать различия, суще-

ствующие между народами, этническими группами; 

– понимание обучающимися лингвоэтнокультурной специфики 

носителя изучаемого языка при сохранении «индивидуального наци-

онального природного стиля» общения [4, с. 11], который должен ха-

рактеризовать его речевое и неречевое поведение в межкультурной 

коммуникации. 
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При межкультурном подходе речь не идет о подавлении куль-

турной самобытности изучающего неродной язык. Напротив, органи-

ческое сочетание в образовательном процессе общечеловеческих 

ценностей и ценностей, присущих конкретному социуму, при разум-

ной технологии «подключения» обучающегося к различным концеп-

туальным системам и сопоставления этих систем с картиной мира 

своего лингвоэтносоциума, призвано создать наиболее благоприятные 

условия для развития его (обучающегося) самобытности и устранения 

иллюзий относительно самодостаточности этой самобытности.  

Присутствие в сознании каждого участника общения своего 

«личного багажа» (индивидуальной картины мира), и так или иначе 

противопоставленного ему «чужого мира» (чужого образа сознания) 

создает «диалогичность» личности [5, с. 137]. Именно диалогичность 

личности является важным фактором ее развития и делает эту лич-

ность в результате способной к участию в «диалоге культур», тракту-

емом в современной науке и как обмен культурными предметами, де-

ятельностями (точнее, обмен способами осуществления деятельно-

стей, т.е. обмен операциями), и как обмен образами сознания, ассоци-

ированными с конкретными словами и описанными в текстах с целью 

постижения образа сознания носителей другой (чужой) культуры             

в ходе рефлексии над различиями квазиидентичных образов своей             

и чужой культур [6]. Иными словами, диалог культур реально проте-

кает в сознании аутентичной языковой личности – в сознании носите-

ля конкретной национальной лингвокультуры. При этом роль исход-

ной культуры изучающего язык как средства познания не только чу-

жой, но и своей культуры, чрезвычайно высока. В процессе приобще-

ния к чужой культуре в контексте «диалога культур» обучающийся 

базируется на познавательных средствах своей культуры, привлекае-

мых для осознания средств чужой культуры, на новых знаниях о чу-

жой культуре, сформированных в процессе ее познания, на новых 

знаниях о своей культуре, созданных при познании чужой культуры. 

В этом заключается основной механизм формирования у обучающе-

гося способности адекватно участвовать в межкультурном общении.  

Таким образом, изучение иностранных языков в контексте меж-

культурного подхода имеет большой личностно-развивающий потен-

циал и серьезную перспективу для современной системы образова-

ния, не говоря уже о его политической рентабельности. Однако реа-

лизация данного потенциала возможна с помощью новых психолого-

педагогических и методических решений, связанных с моделировани-

ем образовательного процесса как процесса развития некогнитивных 

и интеллектуальных (когнитивных) аспектов его личности, которые, 
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прежде всего, проявляются в языке и исследуются через язык. При 

этом способность к межкультурной коммуникации может стать ре-

зультатом лишь интенсивной познавательной деятельности студента, 

его активной интеллектуальной креативности, использования страте-

гий самостоятельных исследований и «открытий». Отсюда возраста-

ние значимости содержательных аспектов обучения по отношению            

к языковым, что предполагает:  

а) учет реальных интересов и потребностей обучающегося кон-

кретного возраста;  

б) развитие его эмоционально-оценочного отношения к усваивае-

мому содержанию обучения, а также самостоятельности и активности 

как в учебном, так и во внеучебном межкультурном взаимодействии;  

в) повышение мотивации обучающегося к овладению чужой 

лингвокультурой за счет создания естественных мотивов общения с 

помощью нового языкового кода.  

Все это в целом и позволяет судить о большом личностно-

развивающем и образовательном потенциале обучения иностранным 

языкам в контексте межкультурного подхода, реализация которого 

позволяет студенту познать не только новые для него лингвокультур-

ные ценности, но и осознать собственную универсальную сущность 

как культурно-исторического субъекта. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА ОШИБКИ  

В СВЕТЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА 

 

В статье рассматривается проблема ошибки и ее коррекции 

при овладении иностранным языком в процессе формирования ком-

муникативно-методической компетентности учащихся педагогиче-

ского колледжа. В частности, в статье рассматриваются трудно-

сти, возникающие у учащихся при выражении и понимания мысли на 

иностранном языке; предлагается классификация ошибок на основе 

градации степени блокирования высказывания, а также описывается 

психолого-педагогический подход к оценке ошибок и даются рекомен-

дации коррекции этих ошибок. 

 

В веке глобального межкультурного общения расширение об-

щественных связей, социальных ролей человека и острая потребность 

в специалистах, владеющих иностранными языками и способными 

общаться с учетом национальных норм поведения в конкретном язы-

ковом сообществе, выдвигают новые приоритеты в области языкового 

образования.  

В число основных задач современного образования входит раз-

витие способности ценить человеческую общность, понимать и при-

нимать существующие между народами различия, а инструментом 

такого познания призвано стать знание иностранного языка.  

Современное языковое образование раздвигает границы миро-

восприятия учащегося, вносит в его картину мира, созданную с по-

мощью родного языка, восприятие иной культуры через изучаемый 

иностранный язык. Поликультурный контекст жизнедеятельности 

требует от его субъектов терпимости и понимания в общении с пред-

ставителями иных национально-культурных социумов. 

Интенсивное включение учащихся в общение изменило речь 

учащихся, которая стала характеризоваться инициативностью, спон-

танностью, психологической раскрепощенностью. В связи с этим  
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