
В силу вступают иные социальные стандарты и нравственные ценности, в основе которых лежит выгода, 
утилитаризм, меркантильность интересов, целей, потребностей. 

Глобализация приводит к усреднению уровня традиционной культуры. Массовая культура медленно, но 
верно отвоевывает власть у видов высокого искусства: шоу-бизнес - у театра, оперы, балета; футбол - у гимна-
стики, шахмат, плавания; телевизор - у книги; индустрия развлечений - у домашнего досуга. Коммерциализа-
ция культуры разрушает ее собственные системные правила функционирования, а значит, искажает культуру. 
Культура не может до неразличимости отождествиться с рынком. Поэтому определенный культурный протек-
ционизм не только легитимен, но и в определенной степени необходим. Было бы неверно игнорировать и пози-
тивные функции поп-культуры: она связана с привлечением самых широких народных масс, которые прежде 
практически не были вовлечены в художественную культуру. Поп-культура в настоящее время является ре-
зультатом ликвидации культурной неграмотности международных масс культурного пролетариата (А. Тойнби). 
Ее достоинство заключается в том, что она допускает и приветствует другие субкультуры. Посредством нее 
глобальными - способными к обмену и усвоению другими культурами - становятся и национальные культуры. 

Прямое заимствование расхожих импортных культурных образцов определяло и молодежные культурные 
стили. Самоидентификация с "толкинистами", "айкидоками", "скинхедами", "рокерами" или "байкерами" от-
крывала возможность первичной социализации на основе ярких, уникальных признаков и в готовых формах. 
Подобные механизмы быстрого обретения идентичности уже были опробованы в мультикультурных обществах 
Запада. 

Осмысление, интерпретация и объективная оценка истоков и механизмов социокультурной динамики, опре-
деляющей вектор социокультурных процессов на современном этапе функционирования общества, должно 
рассматриваться как одно из важнейших направлений научного поиска. 
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В современном мире обособленное существование народов и культур становится невозможным в связи с 
ростом миграционных и демографических процессов, образованием многонациональных общностей, увеличе-
нием количества культурных и образовательных обменов. Ставшая приоритетной в условиях интеграции Рес-
публики Беларусь в мировое научно-информационное и культурно-экономическое пространство задача повы-
шения уровня коммуникативно-речевой компетенции студентов вузов успешно решается только в условиях 
системного языкового обучения, отвечающего принципам многоуровневой подготовки специалистов. 

Языковое образование студентов представляет собой одновременно как процесс, так и результат познава-
тельной деятельности, направленной на усвоение основ теории языка, на речевое, умственное и эстетическое 
развитие. Его целью выступает также овладение достижениями культуры народа, как носителя данного языка, 
поскольку язык, будучи формой социальной памяти, выполняет функцию одного из важнейших средств выра-
жения национальной культуры этноса, говорящего на нем. Следовательно, обучение иностранным языкам 
должно быть неразрывно связано с овладением достижениями культуры народа, при этом методика обучения 
языку должна последовательно реализовывать интегрирование в университетский курс национально-культурного 
компонента. 

Столкновение с разнообразием культурного окружения, с присущими ему иными системами ценностей не-
редко вызывает проблемы адаптации в данной среде, а также может привести к изменению этнической иден-
тичности индивида. Негативные тенденции развития межэтнических отношений сопровождают человечество 
на протяжении всей его истории. Дискриминация «чужаков», национализм, шовинизм, расизм не стали «забы-
тым» прошлым, а остаются фактами политической повестки настоящего. 

В целях формирования у подрастающего поколения устойчивого «иммунитета» к негативным проявлениям 
межэтнических отношений образовательные институты обязаны обеспечить молодых людей поликультурными 
компетенциями, в перечне которых особое место должны занять открытость к межэтническим различиям, спо-
собность жить с людьми других культур, языков и религий, готовность к межкультурному диалогу. 

Определения компетенций, как правило, формулируются с использованием таких понятий, как знания, на-
выки, отношения, мотивы, способности, убеждения, личностные качества и т.д. Компетенции тесно связаны с 
общекультурным контекстом, формальными и неформальными нормами и ценностями той группы, с которой 
взаимодействует человек. 

Необходимо отметить, что ряд авторов делают акцент на компетенции как интегральном, личностном каче-
стве человека. Сторонники альтернативной позиции ведущее значение придают описанию составляющих дея-
тельности индивида, которые позволяют ему успешно справляться с решением возникающих проблем. Следо-
вательно, компетентностное обучение должно сосредотачиваться на решении задачи, содержание которой за-
ключается в том, чтобы помочь людям решать новые проблемы в незнакомых ситуациях, на усилении практи-
ческой ориентации образования. 

В ситуациях, когда определение компетенций используется в целях образования, вопрос о возможности 
обучения этим понятиям, становится особенно важным. 
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Конструктивистский подход к определению понятия компетенции, выделенный в работах JI. Спенсера и С. 
Спенсера, Д. МакКлеланда, Б. Скиннера и Д. Маслоу, представляется более продуктивным, так как его основ-
ной целью является поиск среди множества существующих определений компетенций наиболее жизнеспособ-
ного. Так, JI. Спенсер и С. Спенсер рассматривают этот вопрос в виде «модели айсберга», предполагающей, что 
знания и навыки, которым индивида научить сравнительно легко, составляют его видимую часть, тогда как 
личностные черты, мотивы и Я-концепция скрыты «под уровнем моря», подразумевая при этом, что их доста-
точно сложно развивать в процессе обучения. 

Таким образом, расширение знаний о других народах и их культурах средствами иностранных языков, фор-
мирование взаимной толерантности, позитивного отношения к этнокультурным различиям выступают в числе 
приоритетных задач подготовки студенческой молодежи к жизнедеятельности в условиях поликультурного 
общества. 

Эти обстоятельства предопределяют необходимость разработки новых образовательных стратегий и подхо-
дов по формированию этнокультурной компетенции обучаемых в процессе их социализации, а интеграция этно-
культурного компонента в образовательный процесс призвана способствовать улучшению их языковой подготовки. 
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ЦЕННОСТИ КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Э.Н. Каленчук 
Полесский государственный университет 

Важнейшей особенностью процесса управления современной компанией как социальной системой является не-
прерывный поиск продуктивного компромисса между корпоративными интересами предприятия и индивидуальны-
ми интересами его работников. При разработке в рамках производственных структур регламентов или бизнес-
правил возникает необходимость формирования мотивации у персонала к их принятию и исполнению. Это обстоя-
тельство объективно обусловлено усилением конкурентной составляющей социально-экономических процессов, 
оказывающихся в возрастающей зависимости от неблагоприятных тенденций в мировой экономике. 

В условиях снижения размеров инвестиций в промышленность и жесткой конкуренции с западными компаниями 
возможности повышения эффективности производственной деятельности предопределяются изысканием новых 
видов ресурсов внутри компании. 

В настоящее время в отечественной теории и практике управления стал активнее проявляться интерес к изучению ор-
ганизационной культуры. Ученые и специалисты отводят культуре организации особое место в управленческой деятель-
ности всех уровней. Российский специалист в области социальной психологии и управления Т.Ю. Базаров считает, что 
«овладение новейшими управленческими технологиями невозможно без освоения основ организационно-культурного 
подхода, дающего комплексное понимание процессов эволюции и функционирования различных организаций с учетом 
глубинных механизмов поведения людей в многофункциональных, динамически изменяющихся контекстах». 

Возрастание динамичности социальных процессов, высокая степень их непредсказуемости, сложность и разно-
плановость задач, решаемых организацией, повышают актуальность проблемы управления ценностными ориента-
циями сотрудников. 

Очевидно, что в современных условиях творческий потенциал таких традиционных организационных ценностей 
как дисциплина, послушание, иерархия и власть снижается под воздействием массированного наступления на них со 
стороны нового типа сознания, одним из основных проявлений которого, по мнению А.С.Панарина, выступает фе-
номен "цивилизации досуга". 

Возникает насущная необходимость включения в перечень организационных ценностей новых смыслов, выра-
жаемых такими понятиями как участие, индивидуальный подход к личности сотрудника, творческое мышление, 
наличие которых характеризует современную организацию. 

Организационные ценности и нормы, с точки зрения консультантов по управлению и организационной культуре, 
могут включать в себя, например, следующее: 

• предназначение организации и ее "лицо" (высокий уровень технологии; высшее качество; лидерство в своей 
отрасли; преданность духу профессии; новаторство и другие); 

• обращение с людьми (забота о людях и их нуждах; привилегии; уважение к индивидуальным правам; обуче-
ние и возможности повышения квалификации; карьера; справедливость при оплате; мотивация людей); 

• критерии выбора на руководящие и контролирующие должности (старшинство или эффективность работы; 
приоритеты при внутреннем выборе; влияние неформальных отношений и групп и т.д.); 

• организация работы (гибкость в изменении ролей; использование новых форм организации работы); 
• стиль руководства и управления (стали авторитарный, консультативный или сотрудничества; использование 

целевых групп; личный пример; гибкость и способность приспосабливаться); 
• процессы принятия решений (кто принимает решение, с кем проводятся консультации; индивидуальное или 

коллективное принятие решений; необходимость согласия, возможность компромиссов и т.д.); 
• распространение и обмен информацией (информированность сотрудников; легкость обмена информацией); 
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