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Воспитание у студентов качеств мобильности и открытости к самообра-
зованию, творчеству, инновациям и диалогу ценностей является необходи-
мым условием для успешной профессиональной деятельности в современном 

мире. 
Поликультурный диалог в высших учебных заведениях должен быть 

ориентирован на развитие социально-личностных компетенций, основанных 
на коммуникативных умениях, сотрудничестве и работе в команде, 

в условиях социально-культурного и экономического многообразия. 
Основу модернизации образовательного процесса, ориентированного на 

развитие у студентов способности к поликультурному диалогу, составляют 
следующие научно-методические подходы: гуманистический, личностно-
ориентированный, междисциплинарный и компетентностный. 

Гуманистический и личностно-ориентированный подходы в образова-
тельном процессе создают поликультурную среду, которая развивает у сту-
дентов межкультурное взаимодействие и уважение, а также обеспечивает 
адаптацию иностранных студентов к социально-культурным традициям 
страны и требованиям УВО. 

Междисциплинарный подход в образовательном процессе УВО, осно-
ванный на межкультурном диалоге и равенстве национальных культур, 
готовит студентов к участию в решении глобальных и региональных проблем 
человечества и развивает у студентов навыки межкультурной коммуникации. 

Использование компетентностного подхода в образовательном процессе 
дает возможность для интеграции обучения и воспитания в УВО, что 
является важнейшим условием развития у студенческой молодежи способ-
ности к поликультурному диалогу. 

Способы ведения межкультурного диалога, должны быть подкреплены 
реальной воспитательной практикой, что предполагает создание в образова-
тельном процессе проблемных коммуникативных ситуаций с учетом 
особенностей и специфики будущей профессии. Для этого могут использо-
ваться такие методы, как кейс-метод, проектное обучение, мозговой штурм, 
дискуссия, учебные дебаты и др. Они реализуются через совместную группо-
вую работу студентов и обеспечивают их учебную коммуникацию, тем 
самым готовят к межкультурному диалогу. 

 
В. Чапля 
 

ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЯ – АКТУАЛЬНОЕ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Лингвоперсонология – новая наука о homoloquens ‘человеке говорящем’, 

исследующая его языковое поведение и психологические особенности. 
В задачи входит описание языковой личности и выявление факторов, влияю-
щих на ее формирование, что позволяет предсказывать речевое поведение 
индивидуальных говорящих и языковые ошибки, которые могут у них 
возникнуть. В персонологии признают, что феномен коммуникативной лич-
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ности многогранен, и оперируют терминами частно-человеческая языковая
личность, речевой портрет, речевое произведение, речевая культура.
Построение комплексной теории языковой личности требует анализа
различных аспектов ее содержания: типологии, характеристик, терминологии
и др.

Уточнения требуют характеристики, позволяющие классифицировать

лингвистический статус языковой личности как элитарная языковая лич-
ность, семиологическая, речевая, словарная, эмоциональная, амбивалентная,

национальная, языковая личность западной и восточной культур, русская,

толерантная, билингвальная или полилингвальная личность.
Актуален вопрос разработки типологии языковых личностей по отноше-

нию к языковой культуре. Например, можно говорить о таких типах носите-
лей языка, как элитарный, средне-литературный, литературно-разговор-
ный, фамильярно-разговорный, жаргонный и просторечный.

Требуется разработка понятийного аппарата. К примеру, термин когни-
тивный стиль используется для описания устойчивых индивидуальных
способов приема, хранения, переработки и передачи информации, а также
личностных характеристик, оказывающих влияние на протекание различных
познавательных процессов. Понятие речевая личность предполагает исследо-
вание способности индивида к речевой деятельности, всего комплекса психо-
физических свойств, позволяющих ему производить и воспринимать речевые
произведения, при этом реализовать себя в коммуникации выбором страте-
гий и тактик общения, использованием определенного репертуара лингвисти-
ческих и экстралингвистических средств.

Понимание того, что «человек говорящий» в каждый момент своей
речевой деятельности выступает одновременно в качестве языковой, речевой
и коммуникативной личности, оправдывает разнообразие методов исследова-
ния, включающих психологический анализ (от античной модели темперамен-
тов до теории акцентуированных личностей), социологический (индикаторы
социальной идентичности в малых группах и коммуникативного поведения
больших групп), культурологический (моделирование лингвокультурных
типажей, напр., «русский интеллигент»), лингвистический (анализ креатив-
ного и стандартного языкового сознания), прагмалингвистический (выделе-
ние типов коммуникативной тональности, характерной для того или иного
дискурса).

          

                                       
                           

                                                                
                                                                             
                                                                       
                                                                         
                                                                 


