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The problem of stress is still relevant in the Russian and Azerbaijani languages. This 

article is devoted to such a phonetic phenomenon, which is the most difficult in the 

pronunciation of not only non-Russians, but also the Russians themselves, namely stress. In 

both Russian and Azerbaijani, the emphasis is a sign of the whole word. Two signs of 

stress, namely, the duration and intensity of the sound of the vowel of the stressed syllable, 

are common to the Russian and Azerbaijani languages. 
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В статье раскрываются понятие и структура готовности будущих филологов к 

межкультурной коммуникации, обосновывается взаимосвязь обучения иностранным 

языкам и межкультурной коммуникации. Особое внимание уделяется социокультур-

ному наполнению обучения иностранным языкам. 

 

В условиях быстро развивающегося международного сотрудничества во всех 

сферах жизни общества современный специалист должен обладать не только глубоки-

ми профессиональными знаниями и умениями, но и способностью осуществлять адек-

ватное межкультурное взаимодействие с представителями других культур. Это особен-

но актуально для филологов, поскольку их будущая профессиональная деятельность в 

значительной мере связана с межкультурным взаимодействием. 

В современных условиях модернизации высшего образования перед вузами вста-

ет задача поиска новых путей формирования личности специалиста, способного сво-

бодно ориентироваться в поликультурном мире, владеющего иностранным языком и 

нормами межкультурного общения. Одним из средств достижения этой цели является 

формирование готовности студентов к межкультурной коммуникации. 

Феномен межкультурной коммуникации проникает практически во все сферы 

жизнедеятельности человека, поэтому совершенно закономерно, что разные области 

научного знания изучают это явление с разных сторон. Так, процессы межкультурной 

коммуникации исследуют представители антропологии, культурологии, социологии, 

философии, лингвистики, педагогики. Поскольку межкультурную коммуникацию фор-

мируют такие фундаментальные понятия, как культура и коммуникация, можно утвер-

ждать, что философскую основу этого явления следует искать в работах философов 

XVII – XX вв. – Л. Витгенштайна, Ю. Габермаса, И. Канта, Ф. Ницше, П. Сорокина, 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

mailto:trufel25@mail.ru


– 138 – 

И. Фихте, – в которых явления культуры и коммуникации рассматриваются в их нераз-

рывной взаимосвязи. Вопрос диалогической основы межкультурной коммуникации ос-

вещается в работах М. Бахтина, В. Библера, М. Кагана. Среди современных ученых, 

разрабатывающих социально-философские аспекты проблемы, можно выделить рабо-

ты: П. Донец, К. Мацык, И. Мъязовой, И. Наместниковой и других. Лингвистические 

аспекты исследования проблемы представлены в работах, Э. Холла, Р. Сколлон и 

С. Сколлон, М. Бергельсон, А. Вежбицкой и других. Наиболее значимый вклад в разви-

тие теоретических основ межкультурной коммуникации и ее связи с обучением ино-

странным языкам внесли исследования: Е. Верещагина, Г. Елизаровой, В. Костомарова, 

С. Тер-Минасовой, В. Фурмановой, И. Халеевой, а также работы, Т. Астафуровой, 

О. Леонтович и др. Проблеме формирования коммуникативной, социокультурной и 

межкультурной компетенций посвящены работы Е. Пассова, В. Сафоновой, 

П. Сысоева, И. Плужник и др. 

Цель статьи заключается в анализе структуры готовности к межкультурной ком-

муникации, определении ее места в лингвистической подготовке будущих филологов. 

Понятие «межкультурная коммуникация» как научный термин обладает междис-

циплинарным характером и пересекается с культурологическими, философскими, пси-

хологическими, лингвистическими дисциплинами. Сущность межкультурной комму-

никации как процесса, в основе которого находится диалог, раскрывается через связь 

культуры и коммуникации, где главную роль играет язык как средство сохранения и 

передачи культурной информации, как средство общения [4, 96 – 104]. 

Язык в процессе коммуникации выполняет особую роль, являясь главным инст-

рументом получения нового знания о мире, переработке этого знания, хранения и пере-

дачи, что делает его важнейшим инструментом познания, интерпретации и адаптации 

другой культуры. Поэтому становится очевидным, что обучение иностранным языкам 

как эффективному средству общения является практически невозможным без обучения 

навыкам межкультурной коммуникации. 

Основываясь на фундаментальных положениях педагогической науки относительно 

понятия «готовность» в нашем исследовании, мы определяем готовность студентов к меж-

культурной коммуникации как интегративное качество личности, которое подразумевает 

владение специалистом специальными знаниями, умениями и навыками, а также комму-

никативной, социокультурной и лингвистической компетенциями и наличие стойких мо-

тивов и позитивного отношения к межкультурному взаимодействию. Как интегративное 

качество личности готовность к межкультурной коммуникации имеет сложную структуру, 

в состав которой входят когнитивный, мотивационно-ценностный и коммуникативно-

деятельностный компоненты и их показатели [4, 96–104]. 

Когнитивный компонент включает знания о сущности и особенностях межкуль-

турной коммуникации, знания о роли культуры для человека и общества, об особенно-

стях коммуникативных процессов в поликультурной среде, лингвистические и социо-

культурные знания. Выделенные группы знаний позволяют создать когнитивную базу 

коммуникации, которая является важным видом деятельности в лингвистике. 

Мотивационно-ценностный компонент обуславливает наличие позитивного и то-

лерантного отношения к межкультурному взаимодействию, осознание значения мо-

рально-духовных ценностей своей культуры и культуры других народов, наличие инте-

реса к культурным особенностям других стран и заинтересованность в успешной ком-

муникации, что, в свою очередь, является предпосылкой возникновения стойкой моти-

вации к межкультурному взаимодействию. Здесь так же важным является высокий уро-

вень сформированности психических процессов восприятия, внимания, мышления и 

эмоциональных проявлений. Мотивационно-ценностный компонент также включает в 

себя понятие толерантности, которую в межкультурной коммуникации понимают, как 
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уважительное отношение к разнообразию культур в мире, к культурным особенностям 

партнера по коммуникации, к отличным от собственных норм поведения и выражения 

мыслей [7, 116]. 

Коммуникативно-деятельностный компонент готовности к межкультурной ком-

муникации предполагает овладение специалистом коммуникативной компетенцией и 

определенными умениями, что позволяет специалисту успешно осуществлять профес-

сиональную деятельность, профессионально-деловое и личностное общение. Коммуни-

кативная компетенция является неотъемлемой составляющей профессиональной дея-

тельности филолога и включает в себя способность использовать иностранный язык 

для достижения профессионально значимых целей. Н. Гальскова считает, что формиро-

вание и развитие межкультурной компетенции возможно только при условии сформи-

рованности коммуникативной [3]. 

В процессе изучения проблемы коммуникативной компетенции в подготовке спе-

циалистов такие зарубежные и отечественные исследователи, как Е. Пассов, 

В. Сафонова, Н. Хомский, Р. Мильруд, Н. Гальскова и др. [3, 8] подчеркивают важность 

данной компетенции в профессиональной деятельности специалиста и единогласно со-

глашаются, что такое многогранное явление как коммуникативная компетенция вклю-

чает в себя несколько взаимосвязанных компетенций. Так, в составе коммуникативной 

компетенции выделяют следующие компоненты: лингвистическая, дискурсивная, со-

циокультурная, стратегическая компетенции, некоторые ученые добавляют прагмати-

ческую, социолингвистическую, речевую и социальную компетенции. Такие компонен-

ты коммуникативной компетенции, как лингвистическая и дискурсивная компетенции 

обеспечивают лексическую и грамматическую правильность речи, умение формулиро-

вать высказывание как единицу речи. Социолингвистическая и социокультурная ком-

петенции в составе коммуникативной обеспечивают способность личности восприни-

мать поликультурный и многоязычный мир, уважительно и толерантно относиться к 

культурным особенностям и духовно-моральным ценностям представителей других 

культур. Стратегическая компетенция связана с умением использовать приемы вер-

бального и невербального общения, коммуникативные стратегии для достижения взаи-

мопонимания в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией [6]. 

Наличие социокультурного компонента в составе коммуникативной компетенции 

обуславливает неразрывную связь и взаимовлияние коммуникации и культуры, что да-

ет нам право говорить о функциональном обучении иностранным языкам и о социо-

культурном наполнении содержания лингвистического образования. 

Межкультурная коммуникация предполагает не просто владение иностранным 

языком, но и знаниями факторов и реалий другой культурной среды, таких как ценно-

сти, нормы поведения, деловой этикет и др., что будет способствовать установлению 

коммуникативных контактов с представителями других культур. 

Вопрос о социокультурном наполнении содержания обучения, является централь-

ным в большинстве исследований по межкультурной коммуникации. Е. Верещагин и 

В. Костомаров убеждены в необходимости изучения иностранного языка через призму 

информации о культуре страны, через факты языка. Исследуя процессы накопления 

словом информации о действительности, ученые указывают на важную роль лексики в 

коммуникации. По их мнению, язык выступает в качестве одного из хранителей духов-

ных ценностей национальной культуры благодаря лексическому фону, являющемуся 

элементом семантики слова [2]. 

Социокультурные аспекты обучения иностранным языкам исследуются 

В. Сафоновой и П. Сысоевым. По мнению В. Сафоновой, изучение иностранного языка 

следует вывести за традиционные узкие рамки страноведения за счет повышения уров-

ня социально-политической образованности обучаемых. Этого можно достичь посред-
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ством обсуждения актуальных проблем современности; ознакомления с социолингви-

стическими факторами «культурных конфликтов»; раскрытия перед обучаемыми их 

роли как субъектов диалога культур в современном мире; обучения технологии социо-

культурного анализа различных аспектов жизнедеятельности стран родного и изучае-

мого языков; совершенствования интегративных коммуникативных умений, необходи-

мых для осуществления коммуникативного взаимодействия участников межкультурно-

го общения и т. д. [8, 18]. 

Социокультурный компонент содержания обучения в исследовании П. Сысоева 

состоит из трех компонентов: национальной ментальности (под ментальностью пони-

мается внутренняя, подсознательная готовность личности к определенным мыслитель-

ным и физическим действиям), в которую входят установка, восприятие, самовыраже-

ние; социокоммуникации, включающие американский вариант английского языка, язык 

жестов, письменную коммуникацию; национальное достояние, состоящее из науки и 

искусства, истории и религии, природных богатств и туристических достопримеча-

тельностей [9, 27 – 35]. 

Ученые приходят к выводу, что совершенствование знания иностранного языка 

связано с проблемой изучения культурного компонента языковых единиц и националь-

ных особенностей коммуникации, недооценка значимости которых приводит к непо-

ниманию между представителями разных культур, к сбоям в общении, конфликтам, 

разрывам межличностных, а иногда и деловых отношений. Именно поэтому в настоя-

щее время в современной высшей школе обучение иностранному языку как средству 

общения ставит перед собой не чисто прикладную и узкоспециальную задачу обучения 

физиков языку физических текстов и т. п. Специалист, оканчивающий сегодня вуз, – 

это всесторонне образованный человек с фундаментальной подготовкой. Иностранный 

язык для такого специалиста – и инструмент, и часть культуры. Профессионализм вы-

пускника вуза, владеющего знаниями в области межкультурной коммуникации, бази-

руется не только на превосходном знании всех аспектов языка, но и на углублении со-

циокультурного компонента в развитии коммуникативных способностей, что предпо-

лагает фундаментальную и разностороннюю лингвистическую подготовку. 

Следует отметить, что не только сформированные умения, но и постоянное об-

новление знаний, мобильность и готовность применить эти знания в конкретных си-

туациях для успешного функционирования в обществе определяют уровень профес-

сионализма и квалификации и непосредственно связаны с понятием профессиональной 

компетентности. Последнее выражает единство теоретической и практической готов-

ности в целостной структуре личности и характеризует профессионализм. Содержание 

профессиональной компетентности той или иной специальности определяется уровнем 

соответствия профессиональных знаний и умений нормативным требованиям, степе-

нью профессиональной подготовленности в определенной сфере деятельности [1, 377]. 

Исходя из вышесказанного, формирование готовности к межкультурной комму-

никации является одной из целей современного образования. Неотъемлемой состав-

ляющей коммуникативной компетенции является социокультурная компетенция, кото-

рая в итоге дает профессионалу владение межкультурной компетентностью. Межкуль-

турная компетентность предполагает терпимость, открытость к новому знанию, умение 

выбрать верную тональность и средства общения, коммуникативную стратегию и фор-

му самопрезентации [5, 3]. 

Таким образом, формирование готовности к межкультурной коммуникации ста-

новится ключевой составляющей лингвистического образования, а обучение межкуль-

турной коммуникации становится универсальным подходом в рамках высшего образо-

вания. При этом теория межкультурной коммуникации в современной образовательной 

среде формулирует общие закономерности, касающиеся функционирования механиз-
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мов и способности человека к иноязычному общению, способов их формирования, а 

методика преподавания иностранного языка оперирует содержательно-

технологическими аспектами межкультурной коммуникации и реализует их в конкрет-

ных учебно-методических комплексах. 
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The article deals with the analysis of the concept and structure of future linguists’ 

readiness for intercultural communication. The interrelation between the foreign language 

study and intercultural communication is defined. The sociocultural component of the foreign 

language study is emphasized. 
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В статье автор рассматривает вопросы, связанные с обучением иностранных 

граждан русскому языку. Как известно, речевые механизмы, сформированные на род-
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