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«меньше», «столько же». Способ ознакомления 
с данными понятиями сходен с тем, который дан 
ранее применительно к понятиям «больше», 
«меньше». Методика выполнения упражнения 
не отличалась от описанной ранее.

Числа от 1 до 10 – следующая узловая тема 
в курсе математики первого класса. В ходе 
работы над ней дети должны овладевать по-
нятиями о числах первого десятка и их пос-
ледовательности. Сформировать полноценные 
понятия о числах первого десятка можно, если 
дети усвоят следующие способы действия: 
научатся считать предметы с помощью чисел, 
раскладывать числа на слагаемые и, наоборот, 
составлять их из слагаемых, устанавливать 
отношения между числами.

Овладение способом установления отноше-
ния равенства и неравенства подготавливает 
детей к выполнению счета. В процессе освое-
ния этого действия учащимися раскрывались 
количественные и порядковые значения чисел. 
Состав числа устанавливался в ходе его раз-
ложения на слагаемые и его составления из 
них. К пониманию и установлению отношений 
между числами первого десятка учащиеся 
приходили через сопоставление различных 
предметных совокупностей.

В дальнейшем у учащихся формирова-
лись новые понятия числа и математических 
действий – сложения и вычитания, приемы 
выполнения этих действий, понятия о задачах 
и способах их решения.
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Интеграционные процессы, вызванные 
актив ным вхождением России в глобальное 
научно-деловое пространство, диктуют новые 
требования, предъявляемые к современным 
выпускникам вуза. В условиях модернизации 
вся существующая система высшего профес-
сионального образования ориентирована на 
введение новых форм аттестационных единиц 
(кредитов) и взаимозачетов между образова-
тельными учреждениями как внутри страны, 
так и за ее пределами, а также на обеспечение 
академической мобильности студентов в миро-
вом образовательном пространстве. 

Становится очевидным, что теперь буду-
щему специалисту уже недостаточно обладать 
лишь прочным запасом профессиональных 
знаний и уметь успешно применять их в 
практической деятельности, необходимо быть 
по-настоящему конкурентоспособной лично-
стью, способной уверенно заявить о себе на 
международном рынке труда. 

Отметим, что понятие «конкурентоспособ-
ность» рассматривалось такими учеными, как 
Р. Я. Ахметшин, В. С. Безруков, А. А. Вербиц-
кий, О. В. Душкина, А. Н. Леонтьев, Л. М. Ми-
тина и др. Несмотря на разность подходов, 
в своих исследованиях авторы стремились 
обозначить социальную активность личности 
во всех сферах жизнедеятельности [2, с. 18; 7, 
с. 26]. Однако в своих работах они не делали 
акцент на владении профессионально-ориен-
тированным иностранным языком, который, 
будучи необходимым средством международ-
ного взаимодействия, является неотъемлемой 
составляющей современного образовательно-
го пространства. В этой связи мы считаем, что 
иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации выступает в качестве одного из 
важных факторов формирования конкуренто-
способной личности.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее 
время студенты высшего учебного заведения 
по-настоящему осознали значимость ино-
странного языка как для будущей профессио-

нальной деятельности, так и для личностного 
роста. Они уже не удовлетворяются общими 
иноязычными знаниями, а стремятся достиг-
нуть высокого уровня владения ИЯ в области 
профессиональной коммуникации. Иными 
словами, иностранный язык из общеобразова-
тельной дисциплины превратился в специаль-
ную дисциплину учебного плана, независимо 
от профиля обучения студента [10, с. 10].

Считаем, что повышение мотивации к 
изучению ИЯ объясняется также тем, что вы-
пускники российских вузов последних лет ис-
пытывают затруднения при участии в процессе 
академической мобильности, так как несмотря 
на высокий уровень профессиональной подго-
товки, они ограничены в своих возможностях 
с точки зрения иноязычной коммуникации. 
Подобное обстоятельство является достаточ-
но значимым препятствием для их участия в 
международных конкурсах и не позволяет им 
быть приглашенными в качестве лектора или 
исследователя в зарубежные вузы.

Не следует, однако, забывать, что залогом 
успеха для формирования конкурентоспособ-
ной личности в образовательном процессе вуза 
является наличие, постоянное расширение и 
пополнение знаний в конкретно обозначенной 
профессиональной сфере. 

Отечественные и зарубежные ученые схо-
дятся во мнении относительно того, что знания 
только тогда являются значимыми, когда носят 
личностный смысл. Иными словами, личност-
ное знание – всегда живое, «востребуемое» 
знание. И это действительно так: осваивая 
существующее наличное знание, студент 
превращает его характеристики в свои субъ-
ективные способности, профессиональную 
компетентность и творческую силу мышления 
[9, с. 12].

В своих работах А. Н. Леонтьев неоднократ-
но подчеркивал, что одно лишь усвоение 
значения определенного предмета является 
недостаточным, необходимо, чтобы студент 
соответственно отнесся к изучаемому, нужно 
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воспитывать у него требуемое отношение. 
С точки зрения ученого только при этом усло-
вии приобретаемые знания будут для студента 
живыми знаниями, т. е. определять его отноше-
ние к миру. Иными словами, ценность знаний 
напрямую зависит и определяется личностным 
соучастием в воспроизводстве их содержания 
и логики формирования; и чем активнее, созна-
тельнее и самостоятельнее подобное участие, 
тем выше значимость приобретаемого знания 
[6, с. 36].

Многочисленные практические исследо-
вания показывают, что в процессе обучения 
большинство студентов предпочитают не 
получать готовую информацию, а исследовать 
область знания, выявляя определенные законо-
мерности и «добывая» правила. Такие знания, 
приобретенные через когнитивное обучение, 
становятся частью опыта студентов и служат 
мощным средством их мотивации [5, с. 23].

Таким образом, ценность знаний зависит 
и определяется личностным соучастием в 
воспроизводстве их содержания и логики 
формирования; и чем активнее, сознательнее и 
самостоятельнее подобное участие, тем выше 
значимость приобретаемого знания.

Как отмечалось ранее, в настоящее время 
иностранный язык рассматривается в качестве 
значимого фактора формирования конкурен-
тоспособной личности. Анализ источников по 
данной проблеме позволяет утверждать, что 
наряду с общепрофессиональными знаниями 
в когнитивное «ядро» такой личности входят 
также специальные иноязычные и лингвосо-
циокультурные знания.

Подчеркнем, что прочную основу для спе-
циальных иноязычных знаний обеспечивает 
единство трех сторон вербальной деятель-
ности: лексики (семантическая сторона), 
грамматики (структурная сторона) и фоне-
тики (произносительная сторона). При этом 
следует учитывать, что невозможно сделать 
объектом усвоения только какую-либо одну 
из сторон в отрыве от двух других, чтобы при 
этом не нарушить говорение как процесс и как 
деятельность. С этим трудно не согласиться, 
потому что знание основных лексических и 
грамматических явлений обеспечивает комму-
никацию без искажения смысла, фонетический 

же аспект отвечает за правильную внешнюю 
реализацию коммуникативного намерения, 
контролируя артикуляцию, интонацию, ритм 
речи и т. д. [1, с. 17; 4, с. 47].

Аксиоматично, что для успешного осу-
ществления профессиональной деятельности 
ее субъект должен иметь развитый термино-
логический аппарат. С точки зрения конку-
рентоспособной личности данный постулат 
означает наличие у нее большого объема не 
только общепрофессиональной, но также 
иноязычной лексики по специальности, на-
копление которой происходит, как правило, 
при работе с аутентичными источниками на 
иностранном языке. 

Однако необходимо помнить, что в про-
цессе профессионального и личностного взаи-
модействия на ИЯ высказывания, построенные 
безупречно с точки зрения единства трех сторон 
вербальной деятельности, но без учета лингво-
социокультурного аспекта изучаемого языка, 
затрудняют процесс коммуникации, так как не 
воспринимаются адекватно носителями языка. 

С этим трудно не согласиться, потому что 
в процессе иноязычной речевой деятельности 
именно лингвосоциокультурные знания помо-
гают коммуникантам:

• свободно оперировать единицами с наци-
онально-культурной семантикой в ситуациях 
межкультурного общения;

• воспринимать языковые особенности 
социальных слоев, представителей различ-
ных поколений, полов, общественных групп, 
диалектов;

• осваивать социо- и культурнообусловлен-
ные сценарии, национально-специфические 
модели поведения с использованием ком-
муникативной техники, принятой в данной 
культуре;

• адекватно ориентироваться в ситуациях, 
осложняемых специфичным социокультур-
ным, историко-культурным и этнокультурным 
фоном.

Характеризуя значимость лингвосоциокуль-
турных знаний для формирования конкурен-
тоспособной личности, следует подчеркнуть, 
что самое пристальное внимание необходимо 
уделять освоению лингвистических категорий, 
которые как особые отношения представляют 
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собой кодифицированные отклики языкового 
сознания на реальные явления окружающего 
мира. Лексико-грамматические формы есть 
лишь внешнее выражение этих понятийных 
лингвистических категорий средствами и спо-
собами данного языка. При этом усвоение той 
или иной лингвистической категории означает 
не только формирование знаний ее понятийной и 
прагматической составляющей, но главным обра-
зом формирование умений и навыков их совмест-
ного использования на этапе «внутренней речи», 
а также при переходе от речи «внутренней» к 
«внешней». Представляя собой обобщенные и 
отвлеченные отношения языкового сознания к 
реальной действительности, лингвистические 
категории заключают в себе основное понятие о 
культуре народа, содержат информацию о типич-
ных сферах употребления речевых выражений и 
культурных правил, о способах и путях представ-
ления социокультурных реалий, характерных для 
носителя языка [7, с. 28].

Наряду с прочными знаниями и высокораз-
витыми умениями и навыками в области про-
фессиональной деятельности и ино странного 
языка, одним из основных критериев жизне-
способности конкурентоспособной личнос-
ти на международном рынке выступают ее 
социально-перцептивные качества, а также 
способность эффективно организовывать про-
цесс профессионального и межличностного 
взаимодействия на иностранном языке.

Раскрывая роль социально-перцептивных 
качеств в формировании конкурентоспособ-
ной личности, следует отметить, что особую 
значимость в этом процессе приобретают 
доминантность, коммуникабельность, толе-
рантность и эмпатия. 

Считаем, что с точки зрения будущей про-
фессиональной деятельности доминантность 
является тем качеством личности, которое 
обеспечивает ее конкурентоспособность. 
Под доминантностью понимается влияние, 
имеющее в своей основе систему психоло-
гических, неформально-организационных 
связей и способствующее более эффективному 
взаимодействию с коллегами, руководством и 
подчиненными. 

Напомним, что не меньшее значение для по-
нятия конкурентоспособной личности имеют 

ее коммуникативные качества, а именно ком-
муникабельность, которую мы рассматриваем 
как способность:

• инициировать межкультурное коммуни-
кативное общение;

• устанавливать и поддерживать иноязыч-
ные контакты;

• ориентироваться в межличностной ком-
муникации;

• прогнозировать особенности интерсо-
циального поведения участников взаимодей-
ствия, адекватного целям, сферам и обстановке 
коммуникативного процесса.

Словарь иностранных слов определяет 
толерантность (лат. tolerantia – терпение) как 
снисходительное отношение и терпимость к 
чужим мнениям и верованиям. В контексте ана-
лизируемой проблемы толерантность, рассмат-
риваемая в качестве значимой характеристики 
конкурентоспособной личности, предполагает 
наличие прежде всего культурного плюрализма 
мнений, подходов, идей и поступков для реше-
ния одних и тех же проблем.

Эмпатия как составляющий элемент кон-
курентоспособной личности означает спо-
собность к сочувствию и сопереживанию, 
готовность к открытому восприятию иной 
ментальности. Эмпатия ускоряет эмоцио-
нальное проникновение в мир иноязычной 
культуры, что позволяет личности достичь 
поставленных целей в процессе профессио-
нального и межличностного коммуникатив-
ного взаимодействия на ИЯ. 

Таким образом, всесторонне рассмотрев 
понятие конкурентоспособной личности, 
можно утверждать, что это – сложное много-
уровневое личностное образование, включа-
ющее: комплекс внутренних инструменталь-
но-интеграционных мотивов, убеждений и 
ценностей, обеспечивающих высокое качество 
будущей профессиональной деятельности; 
профессиональные знания, имеющие личност-
ный смысл; теоретические и практические 
умения; социально-значимые качества; вла-
дение иностранным языком в сфере профес-
сиональной коммуникации.

Анализ исследований позволил смоделиро-
вать структуру конкурентоспособной личнос-
ти, которая представляет собой взаимосвязь 
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элементов, объединенных в 3 компонента 
следующего содержания: 

• мотивационно-ценностный, характери-
зующийся принятием личностью ценностей 
профессиональной деятельности; ее активным 
самоопределением в профессиональной де-
ятельности; осознанием ценности иноязычной 
коммуникативной компетенции для професси-
ональной деятельности; 

• когнитивный, представляющий собой 
интегративную совокупность профессиональ-
ных знаний и языковых средств;

• эмоционально-волевой, в качестве ос-
новных подструктурных составляющих ко-
торого рассматриваются наиболее значимые 
социально-перцептивные (доминантность, 
эмпатия и толерантность) и коммуникативные 
качества личности (коммуникабельность).

Разработанная модель структуры конку-
рентоспособной личности позволила нам 
осуществить практическое исследование, ко-
торое проводилось на базе Северокавказского 
государственного технического университета 
в период с 2006 по 2008 г. 

Исследованием было охвачено 100 сту-
дентов факультета экономики и финансов, 
50 из которых параллельно с основным про-
фессиональным образованием обучались по 
дополнительной образовательной программе 
«Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации».

Для проведения исследования по каждому 
структурному компоненту модели нами были 
разработаны критерии и уровни конкурен-
тоспособности личности: низкий, средний 
и высокий.

В ходе эксперимента для исследования 
структурных компонентов конкурентоспособ-
ности личности использовались следующие 
методики:

• мотивационно-ценностная: опрос-интер-
вью, анкетирование;

• когнитивная: лингводидактические тес-
ты, клоуз-тесты;

• эмоционально-волевая: включенное 
и опосредованное наблюдение, методика 
«САН», тест на оценку шкалы тревожности.

В ходе констатирующего эксперимента мы 
установили, что показатели студентов-эко-

номистов и студентов-переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации отличались 
незначительно. На основании эмпирических 
данных испытуемые распределились следую-
щим образом: 

• контрольная группа: высокий уровень 
конкурентоспособности личности – 16% (8 чел.); 
средний уровень конкурентоспособности лич-
ности – 32% (16 чел.); низкий уровень конкурен-
тоспособности личности – 52% (26 чел.);

• экспериментальная группа: высокий 
уровень конкурентоспособности личнос-
ти – 16% (8 чел.); средний уровень конкуренто-
способности личности – 34% (17 чел.); низкий 
уровень конкурентоспособности личнос-
ти – 50% (25 чел.).

Анализ данных, полученных в результате 
констатирующего эксперимента, показал пре-
обладание среднего уровня конкурентоспособ-
ности личности. Это выражалось в том, что 
студенты обеих групп в большинстве случаев не 
могли разъяснить основной мотив, определив-
ший выбор профессии, и не осознавали значи-
мость иностранного языка для своей будущей 
профессиональной деятельности. Начальный 
уровень их общепрофессиональных знаний 
был достаточно слабым. Студенты испытыва-
ли значительные затруднения при реализации 
иноязычного вербально-коммуникативного 
намерения. В большинстве случаев общение не 
достигало намеченной цели по причине недо-
статочной лингвосоциокультурной базы, а также 
слабо развитой способности эффективно орга-
низовывать профессиональное и межличност-
ное взаимодействие на иностранном языке. 

С целью повышения уровня конкурентоспо-
собности личности будущего специалиста для 
студентов экспериментальной группы, обуча-
ющихся по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», нами был 
разработан спецкурс, включающий рабочий 
учебный план и методическое обеспечение, 
в содержании которого отражены основные 
критерии, заложенные в структурной модели 
конкурентоспособной личности. Кроме того, 
в образовательном процессе учитывались 
индивидуально-психологические особенности 
студентов, что позволило дифференцированно 
подходить к обучению.
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В учебном плане дополнительной образо-
вательной программы представлены два блока 
дисциплин: лингвистической и общекультур-
ной направленности. 

Основные дисциплины, входящие в 
блок культурологической направленности 
(«Основы теории изучаемого языка», «Вве-
дение в языкознание»), способствовали раз-
витию лингвосоциокультурной базы будущих 
специалистов, их погружению в контекст 
общечеловеческой культуры, различных 
языков и способов деятельности во всем их 
многообразии.

Лингвистический блок, представленный в 
программе такими базовыми дисциплинами, 
как «Практический курс изучаемого языка», 
«Введение в языкознание», «Практический 
курс профессионального перевода», «Основы 
делового языка и корреспонденции изучае-
мого языка», способствовали формированию 
мотивационного и когнитивного компонентов 
конкурентоспособной личности студента. 

С целью полного формирования всех струк-
турных компонентов конкурентоспособной 
личности мы расширили свою рабочую про-
грамму, разработав и включив в нее наряду 
с базовыми дисциплинами, определяемыми 
стандартом дополнительной специальности 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», такие элективные курсы, 
как «Основы этикета англоговорящих стран», 
«Стратегический менеджмент» (на англий-
ском языке), «Вербальная культура будущего 
специалиста».

Созданные нами педагогические условия 
позволили задействовать в образовательном 
процессе современные информационные 
ресурсы (Internet) и применять эффективные 
обучающие технологии: деловые игры, ком-
муникативные тренинги, игры имитационного 
моделирования, «мозговой штурм».

На заключительном этапе работы по фор-
мированию конкурентоспособной личности 
будущего специалиста было проведено пов-
торное исследование, которое дало следующие 
результаты: 

• контрольная группа: высокий уровень 
конкурентоспособности – 18%  (9 чел.); сред-
ний уровень конкурентоспособности – 34% 
(17 чел.); низкий уровень конкурентоспособ-
ности – 48% (24 чел.);

• экспериментальная группа: высокий уро-
вень конкурентоспособности – 24% (12 чел.); 
средний уровень конкурентоспособности – 44% 
(22 чел.); низкий уровень конкурентоспособ-
ности – 32% (16 чел.).

Таким образом, базовые и элективные 
курсы дисциплин дополнительной образо-
вательной программы «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» являются 
источником развития профессиональных 
ориентаций; условием осознания ценностей 
будущей профессиональной деятельности и 
значимости иноязычной коммуникативной 
компетенции; создают прочную когнитивную 
основу и способствуют формированию специ-
фичных индивидуальных качеств конкурен-
тоспособной личности.
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Данная статья посвящена рассмотрению в лингводидактическом ракурсе предпосылок возникно-
вения нового – межкультурного – измерения процесса обучения иностранному языку и определению 
значимости межкультурного подхода для условий обучения в неязыковом вузе.
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INTERCULTURAL APPROACH IN LANGUAGE TEACHING 
AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY

The article reveals the methods of forming elementary mathematical con-cepts of schoolchildren with 
hearing impairments. The author determines the initial level of the children’s knowledge taking into account 
the specifi c features of the general and speech development.

Key words: forming, elementary, mathematical, concepts, prospects, development.

Стремительное вхождение России в единое 
образовательное пространство в процессе 
общеевропейской интеграции, подписание Бо-
лонской декларации обусловливают рождение 
качественно иной образовательной ситуации в 
связи с объективной потребностью общества 
в специалистах со знанием иностранного 
языка (ИЯ) в функциональных (професси-
онально значимых) целях, использующих 
язык в качестве средства коммуникации с 
коллегами – представителями разных культур 
и народов. Для удовлетворения этой насущной 
потребности российского общества в неязыко-
вых вузах стали перестраивать преподавание 
иностранных языков, взяв за основу тезис о 

том, что «языки должны изучаться в неразрыв-
ном единстве с миром и культурой народов, 
говорящих на этих языках» [8, с. 28]. 

 Благодаря исследованиям в области социо-
лингвистики (О. С. Ахманова, Л. Б. Николь-
ский, Ю. Д. Дешериев и др.) и социальной 
психологии (Б. Я. Парыгин, Л. А. Петров ская, 
Г. М. Андреева, И. Н. Богомолова) стало 
очевидно, что для полноценного общения 
на иностранном языке необходимо не только 
умение владеть языковым материалом, но и 
знать специфические понятия, свойственные 
той или иной человеческой общности, владеть 
внеязыковыми знаниями, связанными с куль-
турой и обычаями этой общности людей. Не-


