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В статье рассматриваются вопросы формирования толерантного отношения студентов неязыко-

вых направлений подготовки к национальным и культурным различиям. Анализируется содержание 

термина «толерантность» в контексте психолого-педагогических исследований. Рассматриваются 

особенности и потенциал гуманитарной образовательной парадигмы для решения задач формирования 

личностных характеристик и социально значимых компетенций. Исследуются возможности межкуль-
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Современные социально-

экономические реалии ставят перед выс-

шим образованием задачу подготовки мо-

лодёжи к жизни и работе в многонацио-

нальной и поликультурной среде. Данная 

задача акцентирует внимание педагогов к 

развитию у студентов личностных харак-

теристик и профессиональных компетен-

ций, обеспечивающих эффективное взаи-

модействие представителей разных наци-

ональностей и культур. Вопросы подго-

товки специалиста, обладающего пози-

тивным отношением к миру, толерантно-

стью в отношении иных культур, умени-

ем выстраивать с ними конструктивный 

диалог, преодолевая стереотипы своего 

национального самосознания и этноцен-

тризм мышления, исследуются учёными и 

педагогами всего мира.  

Актуальность проблемы развития то-
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лерантности у молодого поколения за-

фиксирована в ряде документов, таких 

как Декларация принципов толерантности 

(1995 г.) 14; программа «Формирование 

установок толерантного сознания и про-

филактика экстремизма в российском об-

ществе» (2001–2008 гг.), разработанная 

для системы профессионального образо-

вания 12. В них подчёркивается необхо-

димость проведения научных исследова-

ний толерантности и разработки образо-

вательных программ, направленных на 

развитие толерантного отношения у мо-

лодёжи к социальным, культурным и 

национальным различиям. Решение дан-

ной проблемы является насущной задачей 

и для высшего профессионального обра-

зования, подготавливающего специали-

стов в области менеджмента, рекламы, 

международных экономических и торго-

вых отношений и т.д., профессиональная 

деятельность которых будет проходить в 

условиях поликультурного и многоязыч-

ного общения. Безусловно, владение, по 

крайней мере, одним из иностранных 

языков является необходимым условием 

эффективного профессионального взаи-

модействия. Однако в условиях реального 

общения представителей разных нацио-

нальных культур само по себе знание 

иностранного языка не гарантирует 

успешную иноязычную коммуникацию. 

Неоспоримым является положение о том, 

что овладение иностранным языком не-

возможно без знания и понимания куль-

туры, частью которой является изучае-

мый язык. Однако современные исследо-

вания сущности коммуникации в услови-

ях межкультурного взаимодействия сви-

детельствуют о том, что требование при-

держиваться правил и норм той культуры 

общения, на языке которой ведётся диа-

лог, не всегда является условием успеш-

ной коммуникации. Возникающие при 

этом проблемы межкультурного общения 

обусловлены тем, что каждый из нас от-

ражает свойственный родной этнокульту-

ре менталитет, который сталкивается од-

новременно с другим складом мышления, 

выраженным в менталитете представите-

ля другой этнокультуры. Сегодня специа-

листы в области иноязычного образова-

ния говорят о том, что успешное общение 

и взаимодействие представителей различ-

ных национальных и этнических сооб-

ществ также невозможно без знания и по-

нимания своей национальной культуры и 

особенностей менталитета своего народа. 

Всё чаще педагоги и учёные пишут о 

необходимости формирования у изучаю-

щих иностранные языки способности к 

переоценке своей культуры, что приводит 

к преодолению этноцентричности, разви-

тию толерантности и эмпатии по отноше-

нию к представителям иных культур. Так, 

Совет Европы определил ключевые ком-

петенции, необходимые молодым людям 

для успешной работы в европейском по-

ликультурном и многоязычном простран-

стве, включающие не только владение 

иностранным языком, но и «межкультур-

ные компетенции», одним из компонен-

тов которых является толерантность – 

осознание различий и их принятие, ува-

жение других и способность жить с 

людьми других культур, языков и рели-

гий [6]. Актуальность формирования дан-

ных компетенций с целью повысить каче-

ство подготовки специалистов в области 

экономики отражается в заявленной в 
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ФГОС третьего поколения по направле-

нию «Экономика» общекультурной ком-

петенции (ОК-5), содержание которой 

предусматривает «развитие способности 

работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия».  

Всё это актуализирует необходимость 

поиска теоретико-методологических ос-

нований и технологических решений, 

направленных на развитие востребован-

ных социумом личностных характери-

стик, в том числе и толерантности, буду-

щих специалистов в образовательном 

процессе вуза.Вопросы, связанные с раз-

витием толерантного отношения молодо-

го поколения к социальным, культурным, 

национальным различиям, активно изу-

чаются учёными и педагогами. Анализ 

психолого-педагогических исследований 

показал, что научным сообществом не 

выработано единое толкование термина 

«толерантность» в силу неоднозначности 

смысла данного понятия и многообразия 

сфер его применения.  

В работах часто упоминается опреде-

ление термина «толерантность», которое 

приводится в Декларации принципов то-

лерантности (ЮНЕСКО, 1995), значение 

которого объясняется как: 1) уважение, 

принятие, правильное понимание богато-

го многообразия культур нашего мира, 

форм самовыражения, способов проявле-

ния человеческой индивидуальности; 2) 

активное отношение, формируемое на ос-

нове признания универсальных прав и 

основных свобод другого человека; 3) 

добродетель, которая делает возможным 

достижение мира, способствует замене 

культуры войны культурой мира 14. Ис-

следования в области психологии разви-

тия личности рассматривают понятие 

«толерантность» как личностное образо-

вание, обладающее следующими свой-

ствами: адекватной самооценкой; знанием 

себя, признанием других; расположенно-

стью к другим; самообладанием; терпени-

ем; способностью к рефлексии; отсут-

ствием стереотипов, предрассудков 20. 

Толерантность осмысливается и как от-

крытость, понимание многообразия, ува-

жение к различиям, диалог культур. Учё-

ные выявляют динамичный характер дан-

ного личностного образования.  

Так, М.С. Мириманова отмечает, что 

толерантность как уважение к чужой по-

зиции достигается через самоизменение в 

результате диалога [11]. В исследованиях 

также подчёркивается коммуникативный 

характер толерантности, который проявля-

ется в диалоге. Диалог же определяется как 

достижение особого уровня общения, сво-

бодного от стереотипного восприятия «дру-

гого», для которого характерно стремление 

к достижению взаимопонимания. В.А. Лек-

торский считает, что толерантность, пони-

маемая «как расширение собственного опы-

та и критический диалог», является един-

ственным плодотворным пониманием в со-

временных условиях [10].  

Имеются исследования, направленные 

на выявление структуры и диагностиче-

ских характеристик толерантности, что 

является важным для измерения как отдель-

ных её компонентов, так и комплексной 

оценки данного личностного образования с 

целью дальнейшего его развития 19. Рас-

сматривая толерантность как социальную 

установку личности, учёные предлагают 

трёхкомпонентную структуру аттитюда, 
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которая включает когнитивный компо-

нент (базовые стереотипы; знания о фе-

номене толерантности; способность к ре-

флексии, внутреннему диалогу, осмысле-

нию жизненных ценностей; специфика 

языка, речи); аффективный компонент 

(эмоциональная отзывчивость); поведен-

ческий компонент (стиль взаимодействия с 

людьми; способность устанавливать пози-

тивные отношения; стремление к совмест-

ной конструктивной деятельности) [20. 

Сторонники уровневого подхода выделяют 

три уровня развития толерантности: 1) есте-

ственный; 2) моральный; 3) нравствен-

ный. По мнению специалистов, именно 

третий уровень – нравственный – являет-

ся наиболее зрелой формой толерантно-

сти. Нравственная толерантность харак-

теризуется осознанностью, принятием 

человеком существующей реальности, 

безоценочностью, диалогичностью. 

Именно в таком качестве толерантность 

способствует усилению индивидуальных 

возможностей человека противостоять 

конфликтным ситуациям. Но для разви-

тия толерантности такого уровня требу-

ются долгое время и особые объективные 

условия наряду с усилиями самой лично-

сти. Пусковым механизмом появления и 

проявления толерантности является обна-

ружение различий между людьми, груп-

пами, культурами и способы реагирова-

ния на них (агрессия, принятие, диалог). 

Следовательно, формирование и развитие 

толерантности у человека возможны в 

ситуации столкновения / встречи его с 

другой культурой 19. 

В результате проведённого анализа пси-

холого-педагогических исследований было 

выявлено, что толерантность является слож-

ным личностным качеством, для которого 

характерны следующие признаки: 

 осознанность, то есть знание себя 

как представителя определённой нацио-

нальности / культуры; 

 знание и понимание культуры дру-

гих народов, понимание и принятие куль-

турного многообразия;  

 критическое мышление, способ-

ствующее переоценке личностью соб-

ственной культуры и преодолению сте-

реотипов в собственном сознании как в 

отношении родной культуры, так и дру-

гих национальных культур; 

 стремление расширить «горизон-

ты» своего знания культурных, мораль-

ных и нравственных ценностей как своего 

народа, так и других национальностей;  

 диалогичность, понимаемая как 

интеллектуальная, эмоциональная, пове-

денческая способность личности к диало-

гическому общению 3;  

 динамичность, свидетельствующая 

о том, что развитие данного личностного 

качества у человека возможно и, как пра-

вило, это происходит в ситуации встречи 

с другим; 

 способность к дальнейшему лич-

ностному и профессиональному само-

осуществлению человека. 

Следовательно, содержание понятия 

«развитие толерантности» должно 

включать в себя развитие следующих 

составляющих: 

1) когнитивного компонента (знание и 

понимание культуры других народов, зна-

ние и понимание себя как представителя 

определённой национальности / культуры, 

знание особенностей языка и речи, рефлек-

сивность – способность осознавать и крити-
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чески оценивать себя, свою культуру, сте-

реотипы своего сознания);  

2) мотивационного компонента 

(стремление расширить границы своего 

знания о культурных, моральных и нрав-

ственных ценностях как своего народа, 

так и других национальностей, желание 

преодолеть стереотипы своего сознания и 

принять отличия других); 

3) поведенческого компонента (ком-

муникативность, умение взаимодейство-

вать с людьми – представителями различ-

ных национальных культур и противосто-

ять конфликтным ситуациям). 

Формирование и развитие толерант-

ности является частью процесса социали-

зации человека, который запускается в 

детстве, чаще всего носит стихийный, не-

осознанный характер и не всегда развива-

ется полноценно и продуктивно. В совре-

менных психолого-педагогических иссле-

дованиях утверждается, что, как и другие 

личностные характеристики, толерант-

ность трудно поддаётся формированию 

усилиями педагогов, внешними по отно-

шению к личности; лишь сам человек 

способен выработать её у себя в процессе 

самопознания и определения своей жиз-

ненной позиции 9, с. 53. Педагоги рас-

сматривают возможность целенаправлен-

ного формирования толерантности лишь 

при создании особых педагогических 

условий, которые смогут актуализировать 

потребность человека в саморазвитии 

данного качества у себя. Под актуализа-

цией понимается «момент проявленности 

в настоящем того, что в прошлом обна-

руживалось лишь в потенции (в свёрну-

том виде)» 8, с. 97. По мнению И.А. Ко-

лесниковой, развёртывание этой потен-

ции и её обнаружение в настоящем явля-

ется своеобразным ответом человека на 

требование ситуации развития. Такая си-

туация может возникнуть естественным 

образом, либо её создаёт педагог. 

Юношеский возраст признаётся 

наиболее восприимчивым периодом для 

развития толерантности. Именно в этом 

возрастном периоде происходит активное 

личностное и профессиональное станов-

ление молодых людей. Общепризнанны-

ми характеристиками данного возраста 

являются: 

 потребность в социальном и про-

фессиональном самоопределении; 

 наличие развитой «Я-концепции»; 

 вхождение в мир культуры и при-

общение к культурным ценностям; 

 активное развитие эмоциональ-

ной сферы, в том числе и способности к 

сопереживанию; 

 стремление участвовать в обще-

ственной жизни; 

 формирование жизненной пози-

ции, мировоззрения, нравственных и эти-

ческих качеств.  

Одним из эффективных средств ока-

зания квалифицированной педагогиче-

ской помощи молодым людям в их лич-

ностном и профессиональном становле-

нии является образование. Обучение в 

вузе может стать той содержательной и 

смысловой основой, которая обеспечит 

целенаправленное развитие и формирова-

ние востребованных самой личностью и 

обществом качеств.  

Анализ работ, исследующих вопросы 

развития и воспитания личности в обра-

зовательном процессе, показал, что такой 

возможностью «ненасильственного» вли-
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яния на молодых людей обладает гумани-

тарная образовательная парадигма. В пе-

дагогике гуманитаризация образования 

понимается как «изменение, улучшение 

качества человека и его жизни педагоги-

ческими средствами, парадигмальное 

движение участников образовательных 

процессов от технократизма в сторону 

подлинного человеческого качества как 

смысла, цели и результата деятельности 

учебно-воспитательных систем всех 

уровней» 8, с. 139. В отличие от знание-

во-технократической, гуманитарная пара-

дигма направлена на конкретного челове-

ка как главной ценности и цели образова-

тельного процесса; организованный на 

основе гуманистических принципов 

учебно-воспитательный процесс ориенти-

рован на развитие, прежде всего, лич-

ностных (субъектных) качеств у человека. 

В рамках данной парадигмы активно раз-

рабатывается личностно-

ориентированный подход, возникновение 

которого связано с извечным стремлени-

ем наиболее образованной части социума 

объединить функциональное развитие 

человека с развитием и укреплением в 

нём сущностного личностного начала. К 

настоящему моменту сторонниками дан-

ного подхода разработан большой объём 

исследований – теории, концепции, модели 

обучения и воспитания (О.С. Газман, 

Ш.А. Амонашвили, А.В. Петровский, 

Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, Е.А. 

Ямбург и др.). Эти исследования объеди-

няет то, что в основе теоретических по-

ложений работ лежит признание уни-

кальности личности, её права на само-

определение и выбор собственной страте-

гии развития; центром педагогического 

процесса является внутренний мир чело-

века во всей его уникальности, сложности 

и неоднозначности. Большинство привер-

женцев ориентированного на личность под-

хода считают, что цель такого образования 

заключается в том, чтобы воспитать свобод-

ного и творческого человека, способного 

самоопределяться не столько по целям дея-

тельности, сколько по общечеловеческим 

ценностям и осознанно развивать у себя со-

циально ценные, духовно-нравственные ка-

чества.  

Однако среди представителей данного 

научного направления не существует од-

нозначного понимания сущности лич-

ностно-ориентированного подхода в об-

разовании. В данной работе используется 

определение личностного подхода в ин-

терпретации В.В. Серикова, который рас-

сматривает его как «построение особого ро-

да педагогического процесса (со специфиче-

скими целями, содержанием, технологиями), 

который специально ориентирован на раз-

витие и саморазвитие собственно личност-

ных свойств индивида» 15, с. 12. Конкре-

тизируя представление о содержании поня-

тия личностного развития индивида, учё-

ный выделяет: 1) развитие атрибутивных 

функций личности – избирательности, 

осмысления деятельности, произвольно-

сти, креативности, рефлексивности, от-

ветственности, автономности; 2) развитие 

содержания её духовной сферы – миро-

воззренческих, нравственных, эстетиче-

ских и других ценностей в форме моти-

вов, установок, способностей; 3) деятель-

ностно-поведенческое развитие личности; 

4) становление её социального, коммуни-

кативного пространства – сферы отноше-

ний, круга общения, собственного микро-
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социума; 4) становление её индивидуаль-

ности. Рассматривая проблему определе-

ния содержания ориентированного на 

личность образования, В.В. Сериков вы-

деляет такой его компонент, как личност-

ный опыт – «опыт выполнения личност-

ных функций», который «играет смысло-

образующую роль по отношению к дру-

гим компонентам содержания образова-

ния» 15, с. 22. Исследуя личностно-

ориентированный подход в пространстве 

предмета дидактики, В.В. Сериков напол-

няет новым содержанием такие дидакти-

ческие категории, как цель, содержание 

образования, методы и технологии обуче-

ния, виды деятельности преподавателя и 

обучающихся, критерии эффективности 

образовательного процесса, и даёт воз-

можность использовать данный методо-

логический инструмент для изучения 

условий развития личностных функций 

учащихся в образовательном процессе. 

В рамках гуманитарной парадигмы 

ведутся исследования, изучающие про-

блему гуманитаризации высшего профес-

сионального образования. В них подни-

мается вопрос о необходимости усилить 

гуманитарную составляющую в системе 

профессиональной подготовки посред-

ством изучения гуманитарных учебных 

дисциплин. По мнению учёных, гумани-

тарные дисциплины обладают огромным 

потенциалом для развития духовно-

нравственных качеств у молодого поко-

ления и формирования у них, прежде все-

го, личностных функций, востребованных 

в условиях глобализации. Согласно тео-

рии И.Я. Лернера – В.В. Краевского, само 

содержание гуманитарного предмета обу-

словливает специфику учебной деятель-

ности в процессе его усвоения, которая 

обеспечивает не только формирование 

«знаний» и «способов деятельности», но 

и опыт эмоционально-ценностного отно-

шения. Ряд исследователей (М.В. Кларин, 

Н.Б. Крылова, В.С. Леднёв, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.) выделяют следу-

ющие характеристики учебной дея-

тельности, осуществляемой в рамках 

гуманитарного предмета: 

 развитие ценностного (личностного) 

отношения, которое осуществляется по бо-

лее сложным законам, чем просто накопле-

ние, расширение, конкретизация, как это 

обычно происходит при усвоении знаний; 

 учебная деятельность включает 

разрешение коллизий, рефлексию, селек-

цию фактов и аргументов, которые лич-

ностное отношение либо укрепляют, либо 

разрушают; 

 происходит постоянное соотнесе-

ние изучаемого объекта с самим собой; 

рефлексия собственного жизненного ста-

туса, мысленное проигрывание ситуаций 

и ролей, познание через переживание; 

 результатом познания выступает но-

вая целостная собственная теория мира, ко-

торая также включает модели собственного 

поведения; познание в существенной мере 

направлено на познающего субъекта, ответ-

ственного за свои выводы; познание слива-

ется со смыслообразованием, с выработкой 

собственного отношения. 

В работах К.А. Зимней, С.Г. Тер-

Минасовой, П.В. Сысоева, Т.Н. Бартене-

вой, А.В. Щеголевой и других выявлены 

личностно-развивающие возможности 

гуманитарного предмета «Иностранный 

язык». Учёные считают, что на основе 

тематического наполнения учебных про-
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грамм и пособий по иностранному языку, 

а также методов и приёмов подачи мате-

риала возможно моделирование социо-

культурного пространства учащихся, что 

позволяет формировать их представление 

об окружающем мире и определение сво-

его места в нём. Таким образом, содержа-

нием отдельных текстов, а также методи-

ческими приёмами работы с ними препо-

даватель может расширить социокуль-

турное пространство учащихся и помочь 

им увидеть себя в качестве равноправных 

представителей мирового поликультурно-

го сообщества, а также и сузить, ограни-

чить их социокультурное пространство, 

противопоставив «себя» «другим» 16. 

Нельзя не отметить тот факт, что в осно-

ве современных подходов к обучению ино-

странному языку лежит постулат о том, что 

язык и культура народа, говорящего на этом 

языке, должны изучаться в неразрывном 

единстве. В результате поисков решения 

проблемы реализации идеи соизучения язы-

ка и культуры в иноязычном образовании 

были разработаны следующие культуроло-

гические подходы: лингвострановедческий 

(Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), этно-

графический (M. Byram), лингвокуль-

турологический (В.Н. Телия, В.Н. Во-

робьёв, В.А. Маслова и др.) и социо-

культурный подход (В.В. Сафонова).   

Очевидным достоинством данных 

подходов является то, что они не только 

позволяют учащимся овладеть знаниями о 

культуре изучаемого языка, но и облада-

ют личностно-формирующим потенциа-

лом, способствуя развитию у обучающих-

ся системы разнообразных и взаимодей-

ствующих культурных ценностей и под-

готавливая личность к адекватному взаи-

модействию с представителями других 

культурных сообществ. Однако, как отмеча-

ет И.Л. Плужник, в силу определённых об-

стоятельств, идеи соизучения языка и куль-

туры трудно реализуются при обучении 

иностранному языку в неязыковом вузе 13.  

Необходимость повысить эффектив-

ность подготовки студентов неязыковых 

вузов для полноценного участия в меж-

культурном профессиональном общении 

обусловила появление исследований, в 

которых разрабатываются идеи меж-

культурного обучения (Н.И. Алмазова, 

А.В. Анненкова, Е.С. Дикова, Ю.Ф. Маме-

това, И.Л. Плужник, С.Г. Тер-Минасова, 

Е.Г. Тарева, И.И. Халеева и др.). Отличие 

межкультурного подхода от других заклю-

чается в том, что, аккумулировав научные 

достижения предшествующих методов 

обучения, межкультурный подход позво-

ляет реализовать образовательную стра-

тегию, которая «предполагает учёт в про-

цессе обучения обязательного взаимодей-

ствия равноправных контактирующих язы-

ковых и концептуальных систем участников 

коммуникации – представителей двух линг-

восоциумов – родного и иного» 17, с. 48. 

Применение данного подхода в учебном 

процессе ведёт к формированию «межкуль-

турно ориентированной личности» (П. Ад-

лер, Р. Нортон), которая обладает такими 

характеристиками, как уважение к предста-

вителям других культур, понимание их 

чувств, мыслей, поведения, принятие разли-

чий, гибкость при взаимодействии с ними и 

бесконфликтность в общении.  

Исследователи считают, что в процес-

се изучения иностранного языка и зна-

комства с фактами другой культуры про-

исходит сложный когнитивный процесс – 
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осознание обучающимися особенностей 

своего родного языка и собственной 

культуры, которые были присвоены не-

осознанно на ранних стадиях социализа-

ции. Наряду с процессами осмысления, 

принятия и присвоения инокультурных 

особенностей мышления, суждения, обра-

за действия происходит осмысление и пе-

реосмысление, осознание и переоценка 

явлений родной культуры. Как утвержда-

ет А.А. Бердичевский, «овладение меж-

культурной коммуникацией невозможно без 

восприятия «чужого» взгляда на себя, и сен-

сибилизация к особенностям родной куль-

туры является важнейшим этапом на пути к 

межкультурной компетенции» 2, с. 9.  

По мнению Е.Г. Таревой, именно дей-

ствия по переоценке обучающимся фак-

тов о родной культуре и фактов об иной 

культуре являются определяющими при 

формировании межкультурной компетен-

ции. В первом случае студент как бы вос-

принимает факт родной культуры глазами 

представителя иной культуры и понимает 

возможность иной его интерпретации. Во 

втором случае факт иной культуры пере-

оценивается с позиций нового восприятия 

родной действительности, и он осмысли-

вается как естественное, «живое» прояв-

ление картины мира носителей языка. В 

этом случае студент не расценивает факт 

иной культуры с позиций «хорошо» / 

«плохо», преодолевая эффекты стереоти-

пизации, внутриличностного конфликта 

противоположных ценностно-культурных 

ориентаций, культурный синкретизм (от-

сутствие дифференциации в явлениях 

культуры). Таким образом, создавая усло-

вия для преодоления упомянутых нега-

тивных проявлений, межкультурный под-

ход способствует формированию толе-

рантности как важнейшему качеству лич-

ности, участвующей в межкультурном 

диалоге 17, с. 45. 

Авторы, исследующие возможности 

межкультурного подхода при обучении 

иностранному языку, подчёркивают лич-

ностно-ориентированный характер учеб-

ной деятельности студентов при обуче-

нии их диалогу культур. Имеющие место 

процессы выявления / узнавания, анализа 

и интерпретации культурных фактов но-

сят индивидуальный характер, так как 

человек обладает своим, присущим толь-

ко ему, «культурным багажом» и своим 

индивидуальным уровнем владения сред-

ствами их вербализации. Следовательно, 

межкультурный подход не может приме-

няться без учёта индивидуального стиля 

когнитивной, коммуникативной и учеб-

ной деятельности студентов 2. В про-

фессиональном обучении личностно-

ориентированный характер учебной дея-

тельности студентов обусловлен характе-

ром иноязычной подготовки в определён-

ном контексте. Обучение иностранному 

языку становится средством приобрете-

ния профессиональных знаний и развития 

межкультурной коммуникативной компе-

тенции (МКК), которые, в свою очередь, 

создают основу для профессиональной 

мобильности и профессиональной само-

реализации студентов на основе комму-

никативности, толерантности и эмпатии. 

Таким образом, используя межкультур-

ный подход при обучении иностранному 

языку, педагоги создают личностно-

ориентированное пространство для поис-

ка молодыми людьми своей социокуль-

турной и межкультурной идентификации, 
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что, в свою очередь, побуждает молодых 

людей пересмотреть своё отношение к 

представителям и фактам иной культуры 

и преодолеть стереотипы своего сознания. 

В современной лингводидактике гло-

бальной целью обучения иностранному 

языку признаётся формирование меж-

культурной коммуникативной компетен-

ции, которая представляет собой «функ-

циональные умения понимать взгляды и 

мнения представителей другой культуры, 

корректировать своё поведение, преодоле-

вать конфликты в процессе коммуникации, 

признавать право на существование различ-

ных ценностей, норм поведения» 13. Вве-

дение ММК в качестве цели обучения ино-

странному языку позволяет решать про-

блему развития толерантного отношения 

обучающихся к представителям других 

культур при разработке программы дис-

циплины «Иностранный язык» на уровне 

целеполагания, содержания обучения, 

форм и технологии обучения. Однако во-

прос содержания МКК в неязыковом вузе 

всё ещё является предметом активного 

обсуждения. Неоспоримым является вы-

деление профессиональной составляющей 

в содержании МКК. Таким образом, в ка-

честве цели обучения межкультурная 

профессиональная коммуникативная 

компетенция (МПКК) формулируется как 

«сформированная в ограниченных преде-

лах (определяемых потребностями буду-

щего профессионала, а также условиями 

обучения) способность к межкультурной 

коммуникации с коллегой (представите-

лем иной культуры) на языке партнёра по 

общению. При этом участникам такого 

общения необходимо учитывать как ком-

муникативные, так и культурные особен-

ности каждого из партнёров» 5, с. 71. 

Исследователи   предлагают   различ-

ные   подходы  к  определению  структу-

ры  и  содержанию  компонентов  МПКК  

(А.Н. Крупченко, И.Л. Плужник, О.А. Фро-

лова, Е.С. Дикова и др.). Интерес представ-

ляет разноуровневая модель МПКК, пред-

ложенная Е.С. Диковой 4. Следуя специ-

фике межкультурного подхода, автор раз-

рабатывает системно-структурную орга-

низацию МПКК, которая включает ком-

петенции разного порядка. Так, компе-

тенция высшего порядка (МПКК) вклю-

чает компоненты более общего порядка – 

интеркультурную, интракультурную и 

инокультурную компетенции. Компетен-

ции среднего уровня представлены более 

частными компетенциями – субкомпетен-

циями, каждая из которых связана с мак-

рокомпетенциями и является профессио-

нально маркированной. К компетенциям 

элементарного уровня относятся лингви-

стическая, социолингвистическая, социо-

культурная, стратегическая, дискурсив-

ная, социальная. Данная модель интерес-

на тем, что 1) может быть применима при 

разработке конкретного содержания ино-

язычной подготовки студентов неязыко-

вых вузов различных направлений подго-

товки; 2) опирается на личностно-

ориентированный и межкультурный под-

ходы; 3) позволяет включить в содержа-

ние иноязычной подготовки будущего 

профессионала задачи, направленные на 

развитие социально и личностно значи-
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мых характеристик, таких как, например, 

толерантность (а значит, дидактически 

обеспечить их развитие). Так, в структуре 

МПКК выпускника по направлению под-

готовки 031600 «Реклама и связи с обще-

ственностью», квалификация (степень) 

«бакалавр» содержание социальной суб-

компетеции предусматривает наличие у 

выпускника «толерантного и уважитель-

ного отношения к имеющимся в реклам-

ных текстах на родном и иностранном 

языках различиям, доброжелательного 

принятия собственного, иного и общего в 

рекламных текстах» 5, с. 75. Формирова-

ние данной субкомпетенции направлено на 

образование межкультурно ориентирован-

ной личности, способной не только пред-

ставлять свою культуру в условиях меж-

культурного и межличностного общения, но 

и толерантно относящейся к культурным 

проявлениям других народов.  

Подводя итог, необходимо отметить, 

что, поскольку подготовка профессионала 

для деятельности в многоязычной и поли-

культурной среде связана с формировани-

ем и развитием определённых личност-

ных качеств, таких как, например, толе-

рантность к национальным и культурным 

различиям, требуется дальнейшее изуче-

ние сущности и конкретизация целевых 

параметров данной характеристики для 

того, чтобы вписать её в образовательный 

процесс вуза и изучение конкретной дис-

циплины. Наряду с этим, выявлена акту-

альность разработки теоретико-

методологических оснований, поиска со-

ответствующих технологий и дидактиче-

ских материалов для формирования и 

развития искомой характеристики у сту-

дентов при обучении их иностранному 

языку в вузе. 

Гуманитарная парадигма, главный 

принцип которой – ориентация на лич-

ность, позволяет создать образовательное 

пространство, актуализирующее потреб-

ность самой личности в познании, ре-

флексии, развитии личностно и социально 

значимых характеристик. Цель личност-

но-ориентированного образования фор-

мулируется как помощь человеку в само-

познании, самоопределении и саморазви-

тии. Освоение социокультурного опыта, 

развитие субъектности, личностных 

функций индивида при освоении им лю-

бого компонента содержания образования 

(знания, способы деятельности, творче-

ский опыт, личностный опыт) является 

составляющей этой глобальной цели. Од-

ним из наиболее перспективных решений 

в этом направлении является межкуль-

турный подход, реализуемый в иноязыч-

ном образовании на разных уровнях обра-

зовательной системы, в том числе и в 

высшем профессиональном образовании. 

Данный подход позволяет объединить 

личностно развивающие возможности 

гуманитарной парадигмы и прагматиче-

ские задачи формирования личностных и 

профессиональных компетенций, заяв-

ленных в ФГОС ВО. Теоретические по-
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ложения межкультурного подхода могут 

стать основанием для технологических 

решений, обеспечивающих, наряду с 

формированием иноязычной коммуника-

тивной компетенции, развитие таких лич-

ностных и социально значимых характе-

ристик, как межэтническая и культурная 

толерантность, эмпатия, готовность пре-

одолевать стереотипы своего менталитета 

и вступать в межкультурный диалог. 
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