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деятельности по управлению обществен

ными связями. Следует отметить, что кон

кретная игровая технология применима в 

большей степени к студентам старших кур

сов. Для эффективности применяемой иг

ровой модели требуется определенный 

уровень коммуникативной компетентнос

ти участников, поскольку необходимым 

условием совместного получения опытно
го знания является осуществление делово
го общения и построение эффективно дей
ствующей обратной связи. Универсаль
ность игрового имитационного моделиро
вания обеспечит этому методу обучения 
достойное место в современных образова
тельных программах. 
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В статье рассматривается совокупность социокультурных знаний и умений, необходимых 
психологам для реализации эффективной профессиональной деятельности, обоснованы принци
пы профессионально-ориентированного обучения языку и культуре его носителей и представлен 
комплекс профессионально-ориентированных социокультурных заданий. 

The article concerns the system of sociocultural knowledge and skills needed by psychologists in order 
to perform effectively their professional activity. The principles of teaching a foreign language and culture 
of its native speakers are revealed, a complex of profession-oriented sociocultural tasks is analyzed. 

В современной практике иноязычное 

общение социального психолога осуществ

ляется в рамках психологической помощи 

жертвам международных конфликтов и ка-
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тастроф; телефонной службы доверия; пре

одоления внутрисемейных конфликтов в 

смешанных браках; содействия российским 

заявителям в реализации иммиграционно

го процесса; психологических вопросов 

управления совместными предприятиями. 

Незнание или недостаточное владение язы

ком пациента существенно ограничивает 

возможности оказания ему психотерапевти

ческой помощи из-за различий социокуль

турного и психолого-поведенческого харак

тера, которые осложняются при взаимодей

ствии врача и инофонного пациента через 

переводчика. Указанные различия возника

ют в результате подверженности психоте

рапевтов влиянию собственных культур

ных стереотипов и неучета особенностей 

инокультурных процессов индивидуации 

и сепарации; расхождения в системе цен

ностей двух культур; ошибочной интер

претации психологических реакций паци

ента в ситуациях, связанных с потерей со

циально значимого статуса, болезнью, 

смертью близких; тенденции к патологизации 

оценки непривычного поведения, связанно

го со своеобразием культуры ее носителя 

(J. R. Betancourt, A. Connolly, Е. A. Jacobs, 

Y. Kozuki, М. G. Kennedy, S. Movahedi). 

В качестве средства преодоления подобных 

неосознаваемых конфликтов во взаимоот

ношениях психотерапевта и пациента необ

ходимо формировать у психолога навыки 

принятия мировоззрения клиента и приме

нения в психотерапевтическом воздействии 

параметров, релевантных для культуры 

клиента, вследствие чего при подготовке 

психолога необходимо комплексное сообу-

чение иностранному языку и культуре его 

носителей и формирование у будущего спе

циалиста иноязычной социокультурной 

компетенции (СКК). 

Опираясь на теоретическую базу, разра

ботанную в отечественной и зарубежной 

методике, и исходя из целей профессиональ

но ориентированного обучения ИЯ студен

тов-психологов, под социокультурной ком

петенцией понимается один из показателей 

сформированное™ вторичного языкового 

сознания личности, обладающей умениями 

и навыками интерпретации и применения 

социокультурной информации в ситуаци

ях профессионального межкультурного вза

имодействия. В соответствии сданной трак

товкой СКК интегрирует профессиональ

ный и лингвокультурный компоненты обу

чения. В основу предлагаемой модели фор

мирования С К К положены следующие 

принципы: принцип аутентичности контек

ста обучения; принцип взаимосвязи обуче

ния иностранному языку с содержанием 

профессиональной подготовки; принцип 

культурно-связанного соизучения иност

ранного и родного языков; принцип созда

ния достаточного количества ситуаций 

профессионального межкультурного обще

ния; принцип стимулирования способнос

ти адаптироваться к новым речевым ситу

ациям; принцип достаточности и разнооб

разия аутентичных материалов и приемов 

обучения; принцип прагматической реле

вантности используемых материалов. 

Сущность СКК определяет особеннос

ти содержания обучения иностранному 

языку и культуре студентов-психологов. 

Социокультурное содержание обучения 

включает следующие компоненты: ино

язычные социокультурные знания, умения 

и навыки, обеспечивающие толерантное от

ношение к инокультурной специфике парт

нера; сферы и микросферы функциониро

вания национальной культуры; ситуации, 

отражающие аспекты инокультурной дей

ствительности; аутентичные тексты и сис

тема иноязычных заданий культуроведче-

ского характера. Все проблемные культуро-

ведческие задания на анализ и сравнение 

этнокультурных явлений и понятий, необ

ходимые для формирования у студентов-

психологов иноязычной СКК, носят про

фессионально ориентированный характер 

и включают познавательно-поисковые 

и исследовательские упражнения: 

• на осознание сходств и различий в по-

требностно-мотивационной сфере личнос

ти в родной и изучаемой культурах на раз

ных этапах личностного развития; 
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• определение ценностно-смысловых 

приоритетов в трудовой, воспитательной, 

образовательной и других видах деятельно

сти и взаимоотношений в иноязычной куль

туре; 

• освоение психологических приемов и 

технологий, активно применяемых в раз

личных сферах деятельности в изучаемом 

сообществе; 

• контрастивно-сопоставительный ана

лиз деятельности различных социальных 

институтов в родной и изучаемой культу

рах; 

• поиск, классификацию и анализ при

чин культурного и социального неравен

ства, личностных и социальных конфлик

тов в изучаемом сообществе; 

• интерпретацию общественной реак

ции и действий властных структур изучае

мого сообщества при решении локальных, 

национальных и международных проблем 

и конфликтов; 

• решение психологических задач по 

разрешению личностных, семейных, управ

ленческих проблем и конфликтов в совре

менной социально-экономической среде 

изучаемого сообщества. 

Разработанная модель формирования 

иноязычной социокультурной компетен

ции реализуется на двух этапах. На первом 

этапе цель обучения ИЯ состоит в том, 

чтобы сформировать у студентов-психоло

гов основы психологической восприимчивос

ти к межкультурным различиям (ценност

ные ориентации, менталитет, способы по

знания в разных культурах, нравственное 

развитие, распознавание и оценка эмоций, 

отношение ко времени, материальным цен

ностям, труду, религии, семье и т. д.). Обу

чающиеся приходят к пониманию того, 

что в основе каждой культуры лежит сис

тема ценностей, значений и норм, объеди

няющая людей по определенным призна

кам и оказывающая влияние на становле

ние и нравственное развитие личности (от

ношение к противоположному полу, ког

нитивная деятельность, особенности пси

хических расстройств, психологической 

адаптации и реакции, стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях). Социокультур

ный компонент включается в содержание 

обучения ИЯ в форме познавательно-поис

ковых заданий. 

На втором этапе коммуникативной под

готовки к осуществлению профессиональной 

межкультурной коммуникации будущие 

специалисты-психологи учатся применять 

социокультурные знания, умения и навыки 

при решении профессиональных психоло

гических задач в разных практических от

раслях (управление, экономика, образова

ние, наука, здравоохранение, социальная 

политика и др.); при осуществлении психо

логического сопровождения межкультур

ных контактов, при проведении консалтин

га российских и иностранных специалис

тов, тренингов межкультурного взаимодей

ствия и социально-психологической адап

тации личности в инокультурном простран

стве, при разрешении конфликтов, проблем 

межкультурного взаимодействия. Отличи

тельной особенностью второго этапа обу

чения иноязычной культуре является пере

ход обучающихся от восприятия, осознания 

и понимания к активной деятельности, 

предполагающей умения проявлять иници

ативу при установлении межкультурного 

контакта, выступать в качестве представи

теля собственной культуры в рамках сфе

ры профессиональной деятельности; про

гнозировать и распознавать социокуль

турные пробелы, ведущие к недопонима

нию, созданию ложных стереотипов, невер

ной интерпретации фактов культуры, 

кросс-культурным конфликтам; объяснять 

участникам коммуникации профессиональ

ные реалии родной культуры; проявлять 

толерантность в диалоге культур; самообу

чаться самостоятельно действовать в поли

культурном профессиональном мире, ис

пользуя адекватные коммуникативные 

стратегии. Кроме того, рассмотрение соци

окультурных аспектов иммиграции, ак

культурации и разрешения конфликтных 

ситуаций призвано сформировать у буду

щего специалиста навыки принятия миро-
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воззрения клиента и опираться в оценке не

привычного поведения и психологических 

реакций пациента в различных ситуациях 

на релевантные инокультурные парамет

ры. На втором этапе в качестве способа 

обучения формам и видам межкультурно

го профессионального взаимодействия и 

психологического воздействия на собесед

ника-представителя иной культуры высту

пают профессионально ориентированные со

циокультурные задания исследовательско

го типа. 

Таким образом, посредством усиления 

языковой подготовки будущих специалис

тов расширяется образовательный потенци

ал высшей школы, а именно подготовка спе

циалистов, способных осуществлять профес

сиональную деятельность в открытом миро

вом сообществе, не только развивая лингви

стические представления, знания, умения и 

навыки студентов, но и совершенствуя куль

туру межличностного и делового общения 

в профессионально-значимых ситуациях 

межкультурного сотрудничества. 
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Педагогические инновации, включая рефлексивные механизмы, дают возможность учаще
муся понять естественность процесса учения, позволяют актуализировать личностный опыт, обес
печивают процесс саморазвития всех субъектов инновационного взаимодействия, делая его 
антропоориентированным. 

Pedagogical innovations including reflective mechanisms enable pupils to understand naturalness of 
educational process, allow to actualize their personal experience, provide a process of self-development of 
all subjects of innovative interaction making it anthropology-oriented. 

Следует отдать должное тому, что как 

образование, так и инновации в образова

нии давно и успешно выступают в качестве 

предмета педагогических исследований. 

Здесь находят отражение различные точки 

зрения на определение понятия «иннова

ции», его места и роли в трансформации 

образовательного процесса в качестве сред

ства его изменения (педагогического ли, 

управленческого ли, но средства), осуще

ствляются попытки алгоритмизации инно

вационного действия. Однако сведение 

сущности инновационных процессов к ин

струментальным, технологическим меха

низмам реализации содержания образова

ния означает преобладание средств над це

лью, прагматических ориентиров, стандар

тов и алгоритмов над смыслом, мыслью и 

чувством. Педагоги, осваивающие иннова

ционные образовательные технологии, не 

понимая их педагогической сущности, не 

способны придать им педагогический 

смысл в практической деятельности. Поэто

му наше исследование направлено на изу

чение условий и механизмов реализации 

педагогической сущности инноваций. 

Инновационной педагогике в большей 

степени свойственны идеи и теоретические 

положения феноменологии , поскольку 

именно феноменологическая природа инно-
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