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Представляется, что наибольшей актуальностью с момента начала периода строительства госу-

дарственного суверенитета выделялись задачи обеспечения политической ресоциализации граж-

дан страны и осмысления путей их разрешения. К наиболее проблемным аспектам содержания 

ресоциализации населения страны в аспекте политического участия, по нашему мнению, необхо-

димо отнести: 

 переопределение и фиксирование объемов политической субъектности граждан в связи с 

появлением новых институтов в политической системе и перераспределением властных ролей; 

 обновление системы и содержания политического образования населения, которое пред-

полагало бы выработку эффективных механизмов распространения и усвоения актуальных поли-

тических знаний; 

 формирование умений и навыков рационального политического поведения граждан в 

новой политико-институциональной среде при помощи специально осуществляемых мер и меха-

низмов, со стороны государственных структур и общественных объединений; 

 рационализация проблемы обеспечения политической преемственности, формирования 

политических традиций в пространстве избирательного процесса, а также возможности отбора и 

переноса в настоящее время позитивного опыта электорального участия, накопленного в преды-

дущий исторический период. 
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В последние десятилетия с возникновением дисциплинарных и общенаучных методов исследо-

вания противопоставление социально-гуманитарных наук естествознанию ослабло. Ученые все 

больше осознают, что они изучают единый, целостный мир, части которого не противоречат, а 

дополняют друг друга. Специалисты-гуманитарии в своих исследованиях начинают применять 

системный подход, идеи и методы теории информации, кибернетики и синергетики [2]. 

Наиболее отчетливо различие между естественнонаучным и гуманитарным познанием выража-

ется в их подходе к основным функциям науки, важнейшими из которых являются – объяснение и 

понимание. Противопоставление методов социально-гуманитарных наук, в частности понимания, 

методам объяснения естествознания, обусловлено, во-первых, различием мировоззренческих по-

зиций разных школ в философии науки. Так, неопозитивизм считал объяснение главной функцией 

науки, а философская герменевтика ограничивала сферу объяснения естественными науками и 

выдвигала понимание в качестве основной задачи гуманитарных наук. Сейчас становится все бо-

лее ясным, что операции объяснения и понимания имеют место в любых научных дисциплинах — 

и естественных, и гуманитарных — и входят в ядро используемых ими способов обоснования и 

систематизации знания. Достаточно отметить, что объяснение с помощью законов используется 

также в социально-экономических дисциплинах, а  метод понимания используется при анализе 

концептуальных структур в естествознании. В данном случае речь идет о понимании суждений, 

законов и теорий, создаваемых естествознанием в процессе научного познания природы.   Во-

вторых, эти противоречия вызваны нечеткостью определения исходных категорий объяснения и 

понимания. [1, 2]. 

Объяснение и понимание относятся к общим методам науки и применимы ко всем наукам. Эти 

методы раскрывают отличительные особенности получения нового знания в науке, средства и 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ



231 

 

способы его достижения на эмпирической и теоретической стадии исследования, нормы и крите-

рии его использования, а также принципы проверки и обоснования полученного знания [2].  

Характерная особенность современного этапа развития науки состоит в усилении тенденции к 

интеграции научного знания. Она находит свое выражение в развертывании междисциплинарных 

исследований, выдвижении программ комплексного изучения наиболее актуальных научных про-

блем, в которых принимают участие специалисты разных наук, использовании парадигм и мето-

дов исследования одних наук в других. В связи с этим утрачивает свое значение прежнее разгра-

ничение предметов отдельных наук, поскольку ученые сосредотачивают свои усилия на решении 

общих проблем, возникающих в этих науках. Все эти характерные черты современных научных 

исследований свидетельствуют об усилении взаимосвязи и взаимодействия не только между есте-

ственными и гуманитарными науками, но и внутри самих этих наук. Такое взаимодействие наук 

происходит по следующим направлениям: сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного знания; осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки; включение социальных ценностей в процессе выбора стратегий ис-

следования [2]. 
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At the present stage of education development foreign languages teaching is primarily aimed at the 

formation of the student’s multicultural personality. In this context, the experience of students’ 

intercultural communication is of paramount importance. In this regard, the organization of the 

educational process is to ensure an authentic environment leading to the formation and development of 

the secondary linguistic personality of the student who possesses intercultural competence.  

Intercultural competence includes skills that lead to effective and appropriate communication with the 

representatives of other cultures. Such a kind of communication is associated with the achievement of 

interactional goals and presupposes behavior suitable for a specific cultural environment and 

communicative situation taking into account corresponding cultural norms. Considering the notion of 

intercultural competence Fantini equals it to the intercultural communicative competence and states that 

monolingual individual can never possibly have one [1]. Thus, intercultural competence is generally 

defined as a complex of abilities and skills needed to act effectively and appropriately in the interaction 

with linguistically and culturally different society.  

Over the past decades, significant attention has been paid to the use of authentic materials in the 

teaching of foreign languages. This is due to the fact that authentic materials contain culturally specific 

information about the target language country. Moreover, these materials, as a rule, demonstrate the 

students a number of extra-linguistic components of communication. These features allow authentic 

media texts to serve as a means of intercultural competence formation, which is the ability to 

communicate in a foreign language, taking into account cultural differences. 

Defining authentic materials one tends to include all written or oral materials containing real 

communicative acts produced by native speakers for an audience in a non-artificial situation. The 

language at all its levels is presented in relevant contexts close to the students’ every-day experience. 

Using authentic materials is significant not only pedagogically, but it also provides the students with a 

high level of motivation, which allows them to feel confident, realizing their ability to communicate in 

real situations as opposed to the unnatural, abstract ones presented in textbooks. Being exposed to the 

highly possible situations students have to use corresponding linguistic forms as a native speaker would 

do. Justifying the use of authentic materials researchers state that while working with authentic materials 

students recognize themselves as the subjects of intercultural interaction, assess their ability and 
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