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Межкультурная коммуникация и взаимопонимание являются сегодня более 
важными понятиями, чем когда-либо, так как именно через них мы можем ре-
шить некоторые из назревших проблем современного общества. Они, в большей 
степени, связаны с социально-экономическим и политическим неравенством 
и недопониманием между людьми с разными культурными традициями и при-
надлежностью. Назрела реальная необходимость в обучении, которое поможет 
жить в многокультурном обществе, понимать и взаимодействовать друг с дру-
гом, принимая культурные различия. Другими словами, мы все нуждаемся в при-
обретении межкультурной компетенции.

Для того чтобы понять концепцию межкультурной компетенции, необходимо 
понять ряд смежных понятий, включая понятия идентичности и культуры. Лич-
ные идентичности – это те идентичности, которые основаны на личных атрибу-
тах, межличностных отношениях и ролях. Социальные идентичности основыва-
ются на членстве в социальных группах (нация, этническая группа, религиозная 
группа, гендерная группа и т.д.). Культурная самобытность – это особый вид со-
циальной идентичности, являющийся одним из центральных понятий в вопро-
се межкультурной компетенции. В самом понятии «культура» выделяют мате-
риальные, социальные и субъективные аспекты. Материальная культура состоит 
из материальных объектов, которые обычно используются членами определён-
ной группы. Социальная культура включает определённые социальные понятия, 
в том числе и язык. Субъективная культура – это убеждения, нормы отношений, 
ценности, которыми пользуются участники определённой группы [3, c.12].

Все виды культур динамичны и изменяются со временем в результате по-
литических, экономических и исторических событий и явлений, и в результате 
взаимодействия и влияния других культур. Аспекты культуры изменяются с те-
чением времени из-за переосмысливания норм, ценностей внутри членов груп-
пы. Иначе говоря, все составляющие являются изменчивыми, разнообразными 
и неоднородными.

Межкультурная компетенция – это способность общаться с носителями дру-
гих культур и делать это довольно успешно. Эта способность может быть вро-
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ждённой или может быть развита в процессе обучения. В структуру межкультур-
ной компетенции можно включить: 

1. общие культурологические и специфические знания культуры страны из-
учаемого языка;

 2. умения практического общения;
 3. межкультурная психологическая восприимчивость и гибкость.
Формирование навыков межкультурной коммуникации требует от её участ-

ников понимания, что, когда, кому и как уместно сказать или сделать. Для успеш-
ной реализации этих установок необходимы: социокультурные (контекстные) 
и психологические знания, коммуникативные навыки, языковые умения. Целью 
межкультурного образования является развитие межкультурной компетенции у 
обучающихся всех возрастов в различных типах образовательных учреждений. 
Это служит основой для диалога и совместного взаимодействия с представите-
лями других культур.

Рассматривая проблему развития межкультурной компетенции, возникает 
вопрос о примерной возрастной готовности обучающихся. Психологи сходятся 
во мнении, что сензитивный период для этого – это подростковый и юношеский 
возраст. Сталкиваясь с потоком культурных взаимоотношений, во-первых, чело-
век физически будет готов воспринимать культурные различия исходя из свое-
го жизненного опыта; во-вторых, эта личность в свои юношеские годы, чтобы 
доказать о своей завершённой самореализации, с большим оптимизмом изучает 
иностранные языки; в-третьих, выпускник вуза имеет возможность проявлять 
приобретённые компетентные межкультурные качества на практике.

Но для того, чтобы овладеть языком на высоком уровне, от специалиста тре-
буется знания истории, обычаев, ценностей культуры страны изучаемого языка. 
Как отмечает профессор Д.Б.Гудков «невозможно изучать язык, оставаясь в пре-
делах языка в её структуралистском понимании, неизбежен выход за эти грани-
цы и привлечение к исследованию соответствующих проблем данных и методов 
не только лингвистики, но и смежных дисциплин (психологии, этнологии, куль-
турологии и др.)» [1, c.50]. 

Разносторонность языка зависит от разнообразности и разновидности куль-
туры. Каждый язык имеет свои уникальные, свойственные только ему опреде-
лённые особенности, которые отражают историю и жизнь народа. Поэтому до-
словный перевод с одного языка на другой практически невозможен [2, c.43].  
Уловить тончайшую, невидимую суть данного языка возможно не только пред-
ставителям культуры, но и тому, кто долгое время изучает нюансы этого язы-
ка, или тем, кто усвоил все необходимые профессиональные умения и навыки, 
включая межкультурную компетенцию.
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Межкультурная компетенция может быть развита через неформальное об-
разование (запланированная программа, призванная улучшить определённый 
набор навыков и компетенций вне формальной образовательной среды) и фор-
мальное образование (структурированная система образования и обучения, ко-
торая выполняется, начиная с дошкольного возраста и заканчивая получением 
высшего образования).

На университетском уровне подход к формированию межкультурной компе-
тенции включает несколько основных принципов:
1. интеграция межкультурных компетенций в существующие курсы, а не созда-

ние новых;
2. развитие общекультурной компетенции как профессионально ориентирован-

ной, а не общей;
3. реализация мультидисциплинарных исследований;
4. создание учебных материалов, доступных каждому.

Существуют несколько моделей, которые можно использовать, чтобы плани-
ровать учебный процесс. Модель по достижению межкультурной компетенции 
состоит из следующих элементов: культурное самосознание, культурная осве-
домленность, развитие навыков культуры общения. Эти составляющие взаимос-
вязаны. 

Культурное самосознание – осознание своей принадлежности к определён-
ной культуре. Оно закрепляется в основных концептах культуры, которые в свою 
очередь отражают народные обычаи, характер народа (менталитет), жизненный 
уклад и народное творчество. Культурная осведомлённость – умение понимать 
собственную культуру, а также стереотипы и заблуждения в отношении других 
культур. Культура общения – знания норм повседневного этикета общения, отра-
жающие особенности речевого поведения и национальной ментальности носи-
теля языка, знания невербальных средств общения, принятых в данном культур-
ном обществе.

Формирование всех этих составляющих наиболее продуктивно может осу-
ществляться в рамках деловых и ролевых игр, инсценировок и дебатов, а также 
во время самостоятельной работы студентов при подготовке проектов и презен-
таций.

Таким образом, знакомясь и изучая язык и культуру другой страны, у обуча-
ющихся формируется межкультурная коммуникативная компетенция, что явля-
ется неотъемлемой частью интеграции молодого специалиста в систему мирово-
го образовательного пространства.
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