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В современных условиях расширения и углубления взаимодействия стран, 
народов и государств во всех сферах их жизни социальное пространство стано-
вится поликультурным и полиязычным. Оно нуждается в надлежащей целена-
правленной социализации молодого поколения в учебных заведениях, подго-
товке молодежи к жизни в поликультурной и полиязычной среде.  

В лингвистическом образовании происходят существенные изменения. Это 
возможность выбора языка обучения, обучение на родном языке, изучение 
наряду с родным языком языка межнационального общения для вхождения в 
глобальное мировое сообщество, новые ценности информационного общества в 
языковом образовании. Современное лингвистическое образование открывает 
новые возможности в приобщении к национальному и общечеловеческому 
опыту, в сближении стран и народов, в объединении людей в единое челове-
чество. Однако новое глобальное сообщество сталкивается с такими социаль-
ными явлениями, как неравенство стартовых возможностей, фундаментальные 
различия в культуре и образе жизни народов стран Запада и Востока, исчезно-
вение множества традиций, обычаев, стилей поведения. Поэтому в контексте 
глобализации важной проблемой становится признание другой культуры. Через 
систему образования, познание мира и себя в этом мире концептуализируется 
бытие и познание иного. Представление о других этносах и их культурах – ор-
ганическая составляющая национального самосознания. Исходя их этого, важ-
ным системообразующим элементом современной цивилизации предстает меж-
культурная коммуникация. Осмысление ее закономерностей и стратегий как 
факторов модернизации общественной жизни, включая образование, приобре-
тает исключительную актуальность. 

Налаживание единства и взаимодействия людей в мире, преемственность и 
приумножение богатства отдельных и общечеловеческой культур, коммуника-
тивной безопасности глобального мирового сообщества, укрепление языкового 
и культурного многообразия требует нового содержания языкового образова-
ния с учетом гуманистических традиций человечества и информаци- 
онного сообщества.  

Особую значимость перестройка языкового образования имеет для независи-
мых постсоветских государств, которые нуждаются в развитии национальных 
языков, культур и  вхождении на равных в глобальное мировое сообщество.  

Расширение межкультурных контактов обусловило потребности общества 
в специалистах различного профиля, владеющих языком. Однако владение 
иноязычным кодом предполагает и овладение профессионально значимыми 
концептами инофонной культуры. Иными словами, языки непременно должны 
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изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на 
этих языках. 

Обучение общению, а не только пониманию иностранной речи – задача, 
осложненная тем, что общение не ограничено вербальным процессом. Его эф-
фективность, помимо знания языка, зависит от множества факторов: условий и 
культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения 
(мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого другого. Изу-
чение языков и культур народов мира не только расширяет кругозор, но и поз-
воляет переосмыслить ценности, представления и традиции, характеризующие 
культуру своей страны. Осознание собственной культурной, а значит, нацио-
нальной, расовой и этнической принадлежности ведет к более глубокому по-
знанию своего народа и государства. 

Принимая во внимание потребности информационного общества, задачи, 
стоящие перед человечеством и независимыми постсоветскими государствами, 
необходимость укрепления многообразия и единства культур и языков, можно 
сформулировать следующие принципы конструирования содержания лингви-
стического образования в условиях современного поликультурного простран-
ства эпохи глобализации: 

 социально-личностная направленность языковой подготовки;  
 тесная связь лингвистического образования с передовой общественной 

практикой;  
 отражение в нем стратегических задач человечества; 
 приобщение учащихся через изучение языка к наследию родной и об-

щечеловеческой культуры, непреходящим социальным ценностям (терпимости, 
толерантности, согласию, солидарности, социальной ответственности); 

 гуманистическая, духовно-нравственная, воспитательная основа со-
держания языковой подготовки; 

 следование в преподавании языка передовым достижениям социолинг-
вистики и психолингвистики; 

 творчески развивающий характер обучения языку; 
 единство национального, регионального и глобального в языко- 

вом материале; 
 учет языковых интересов и запросов учащихся; 
 осознание педагогами социальных задач образования и языка; 
 стремление к социальной отдаче своего труда;  
 нацеленность на единство интеллектуального и социального в разви- 

тии учащихся. 
Все вышеуказанные принципы призваны содействовать личности обрести 

себя в социальной общности, формированию собственного культурного облика 
и приобретению необходимых знаний о картине мире. 
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Функционирование учреждений высшего образования Союзного государ-
ства тем или иным образом связано с управленческой деятельностью, базиру-
ющейся на  умении выбирать тот или иной вариант разрешения проблемы, сти-
ле руководства. Для того чтобы выяснить специфику организации процесса 
разработки и принятия решения в белорусских университетах, обратимся к 
данным авторского социологического исследования по теме «Социальный кон-
троль в управлении организацией» (табл. 1). Оно было проведено в январе-
феврале 2019 г. в МГУ им. А. А. Кулешова. Объектом в нём выступил МГУ  
им. А. А. Кулешова, а предметом была специфика механизма социального  
контроля на факультетах. В ходе исследования было опрошено 70 членов про-
фессорско-преподавательского состава (6 профессоров, 9 зав. кафедр, 20 доцен-
тов, 35 старших преподавателей).  

Опираясь на данные таблицы, можно сказать, что большинство членов 
профессорско-преподавательского состава указывают на доминирование двух 
алгоритмов процесса принятия и разработки решения. Первый характерен для 
демократического стиля руководства и коллегиального типа конструирования 
решения. Он наиболее типичен для  деканов факультетов начального и музы-
кального образования, иностранных языков, педагогики и психологии детства, 
математики и естествознания, обсуждающих решения в широком кругу и при-
нимающих его по результатам коллективного обсуждения. Второй связан с ди-
рективным стилем руководства и преобладанием единоличного выбора реше-
ния. К данному алгоритму прибегают деканы факультетов физического воспи-
тания, экономики и права, историко-филологического, которые принимают ре-
шения самостоятельно, но предварительно посоветовавшись с людьми, кото-
рым они особо доверяют. При этом следует учитывать, что около 40 % респон-
дентов с ФППД, ФИЯ, ИФФ затруднились ответить на данный вопрос.  


