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Статья посвящена актуальным образовательным подходам, которые помогают теоретически обосновать 
содержание лингвокультурной компетентности как ключевого элемента межкультурного взаимодействия.  
В фокусе исследования находятся соотношения понятий «компетентность» и «компетенция», а также их влия-
ние на формирование лингвокультурной компетентности. Автор определяет посредством комплексного много-
аспектного анализа сущность понятия «лингвокультурная компетентность», его структуру и уровни, выделяет 
основные показатели сформированности данной компетентности. Лингвокультурная компетентность стано-
вится важным инструментом для успешного взаимодействия между представителями различных культур, по-
скольку недостаток знаний о культуре собеседника может привести к проблемам в коммуникации. Автор подчер-
кивает важность развития глобального мировоззрения, опирающегося на знание своей культуры и открытость 
к другим. Это требует изучения не только иностранных языков, но и культурных основ, что, в свою очередь, 
способствует предотвращению недопонимания и конфликтов, вызванных культурными различиями.
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В условиях глобализации и растущей взаи-
мозависимости стран и культур важность меж-
культурного взаимодействия становится несо-
мненной. Правильное понимание и уважение 
к культурным различиям может значительно 
улучшить коммуникацию между людьми, что 
в свою очередь способствует развитию гармо-
ничных отношений на международной арене. 
Глобализация и интеграция поднимают вопро-
сы взаимодействия в межкультурной среде, 
что делает исследования в области межкуль-
турной, социокультурной и лингвокультурной 
компетенций особенно актуальными.

Среди задач, стоящих перед современным 
обществом, выделяется необходимость под-
держания равенства культур и толерантности 
к многообразию культурных традиций. В ус-
ловиях развития международных  отношений 
особое значение приобретает лингвокультур-
ная компетентность как важная составляющая 
межкультурного взаимодействия. Данная ком-
петентность становится важным инструментом 
для успешного взаимодействия между пред-
ставителями различных культур, поскольку не-
достаток знаний о культуре собеседника может 
привести к неудачам в коммуникации. 

Цель данной статьи заключается в глубо-
ком анализе компетентностного, культуро-
логического и коммуникативного подходов, 
которые служат базой для теоретического 
обоснования содержания понятия «лингво-
культурная компетентность личности» как 
важной составляющей межкультурного взаи-
модействия. Исследуется также роль понятий 
«лингвокультурология» и «компетентность», 
в рамках которых определяется сущность 
лингвокультурной компетентности через при-
зму комплексной научной рефлексии.

Компетентностный подход. В трудах россий-
ских исследователей Т.Б. Беляевой, В.А. Боло-
товой, И.А. Зимней, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, 
А.Н. Щукина, вслед за ними белорусских ученых 
В.И. Воскресенского, Н.В. Дроздовой, О.Л. Жук, 
А.В. Макарова, Н.Н. Кошеля, В.Т. Федина, посвя-
щенных изучению компетентностного подхода, 
природы компетентности человека, подчерки-
вается многосторонний, разноплановый и си-
стемный характер последней.

В современной системе образования компе-
тенция определяется как «конечный результат 
процесса образования», а компетентность рас-
сматривается как «компетенция в действии». 
Иными словами, компетенция – комплекс зна-
ний, навыков, умений, приобретенных чело-
веком, в том числе процессов обучения языку, 
составляющий содержательный компонент 
деятельности индивида. А компетентность –  

это свойство личности, определяющее ее спо-
собность к выполнению деятельности на осно-
ве сформированной компетенции [1].

Сопоставление терминов «компетенция» 
и «компетентность» позволяет описать их 
соотношение в нескольких научных ракурсах 
и определить отличительные особенности 
компетентности: 

– фундаментальная основа: исследования 
акцентируют внимание на том, что компетент-
ность характеризует личность как целостное 
явление, в то время как компетенция больше 
связана с конкретными профессиональными 
навыками и знаниями;

– интегральная характеристика: ком-
петентность является интегративным про-
цессом, объединяющим различные аспекты 
профессионального и личностного опыта, тог-
да как компетенция может рассматриваться 
как отдельный элемент, который способствует 
формированию компетентности;

– авторитетность: компетентность охва-
тывает более широкий кругозор, включающий 
осведомленность, грамотность. Компетенция 
же более узко направлена и конкретна, ука-
зывает перечень вопросов, в которых данное 
лицо обладает познанием;

– гибкость мышления: компетентность 
включает в себя не только знания и навыки, 
но и способность к адаптации и гибкому мыш-
лению при решении задач, в то время как 
компетенция чаще всего фиксирована и зара-
нее определена. 

Культурологический подход. Для теорети-
ческого объяснения содержания лингвокуль-
турной компетентности личности следует рас-
смотреть сущность культурологического подхо-
да. Основы указанного подхода были заложены 
в трудах А.Л. Бердичевского, Е.М. Верещагина, 
В.В. Воробьева, В.Г. Костомарова, Е.И. Пассова, 
С.Г. Тер-Минасовой и др. Культурологический 
подход подчеркивает, что через язык переда-
ются не только грамматические и лексические 
конструкции, но и уникальные культурные 
коды, отражающие традиции, нормы и цен-
ности общества. Посему возникает необходи-
мость подготовки языково-культурной лично-
сти, способной эффективно взаимодействовать 
в многоязычной и многокультурной среде.  

Как отмечает С.Г. Тер-Минасова,  языковое 
общение в социуме детерминировано культур-
ными факторами, что обусловило формирова-
ние нового направления в гуманитарной науке −  
лингвокультурологии, раскрывающей  язы-
ковые процессы сквозь оптику лингвистики 
и культурологии, «предметом изучения кото-
рой является репрезентация в языке фактов 
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культуры, своеобразным продуктом которой 
является так называемая лингвокультура» [2].

Культурологический подход служит фунда-
ментом для формирования лингвокультурной 
компетентности, которая включает в себя не-
сколько аспектов, которые становятся ключе-
выми в подготовке специалистов, способных 
эффективно взаимодействовать в межкуль-
турном пространстве:

– компетентностный аспект, включающий 
знание о грамматических и лексических осо-
бенностях языка, а также умение использовать 
их в различных коммуникативных ситуациях;

– культурологический аспект, подчерки-
вающий способность воспринимать и интер-
претировать культурные реалии, отражен-
ные в языке, что делает коммуникацию бо-
лее осмысленной;

– коммуникативный аспект, связанный со 
способностью организовывать речевое пове-
дение в соответствии с намерениями общения.

Лингвокультурная компетентность форми-
рует основу для успешного межкультурного 
общения. Одной из сложностей, с которой 
сталкиваются исследователи, является необ-
ходимость интеграции этих аспектов в единое 
целое, что и приводит к многообразию опре-
делений рассматриваемого понятия.

Вопрос лингвокультурной компетентности 
приобретает особую значимость в контексте об-
разовательного пространства, где интеграция 
языкового и культурного компонентов имеет ре-
шающее значение для формирования полноцен-
ных коммуникативных умений. Описываемую 
компетентность можно трактовать как сочетание 
языковых навыков и знаний о культуре, что по-
зволяет не только понимать, но и адекватно ин-
терпретировать культурные контексты.

В большинстве проанализированных нами 
работ лингвокультурная компетентность не 
рассматривается в качестве самостоятельной 
ключевой компетентности, а лишь входит в 
состав языковой, коммуникативной, межкуль-
турной, профессиональной компетентности, 
общей культуры личности и т.д.

Л.С. Городецкая определяет лингвокуль-
турную компетентность как «часть культурной 
компетентности личности, которая проявля-
ется в общении и представляет собой сово-
купность взаимосвязанных представлений 
об общих нормах, правилах и традициях вер-
бального и невербального общения в рамках 
данной лингвокультуры» [3].

А.А. Подгорбунских видит лингвокультур-
ную компетентность студентов вуза как «инте-
гративное качество специалиста, отражающее 
готовность и способность к взаимопониманию 

и взаимодействию с представителями другого 
лингвокультурного социума на основе овладе-
ния знаниями об иной лингвокультуре и соци-
онормативным коммуникативным опытом с 
целью их реализации в различных сферах про-
фессиональной деятельности» [4].

По мнению Ф.К. Ураковой и соавт., «лингво-
культурологическая компетентность – это та 
часть культурной компетентности, которая от-
ветственна за коммуникативное поведение 
личности в рамках данной лингвокультуры. Она 
определяет общение членов социума, диктуя 
им те или иные ограничения, нормы, правила, 
ритуалы, обязательные для исполнения в рам-
ках данной культуры и являющиеся специфиче-
скими для разных национальных, религиозных, 
профессиональных и других сообществ» [5].

Ж.Е. Глотова трактует лингвокультурную ком-
петентность «как комплексную способность раз-
бираться в различных явлениях культуры и язы-
ка, взаимосвязанных друг с другом и отражен-
ных в сознании определенной общности людей 
(этической, социальной, гендерной, професси-
ональной, возрастной и проч.) или в сознании 
отдельной личности как целостное ментальное 
образование». Структура лингвокультурной 
компетентности включает две составляющие:  
интракультурную компетентность – знание 
норм, правил и традиций собственной лингво-
культурной общности; межкультурную (или ин-
теркультурную) компетентность – знание общих 
лингвокультурных норм, правил и традиций 
другой лингвокультурной общности [6].

Понятие «лингвокультурная компетент-
ность» и ее компоненты.  Проведенный нами 
многоаспектный анализ понятий «компетент-
ность» и «лингвокультурология» позволил нам 
рассмотреть лингвокультурную компетентность 
в качестве самостоятельной ключевой ком-
петентности и сформулировать определение 
данного понятия, которое представляет со-
бой «сложное по структуре и целостное каче-
ство личности, интегрирующее в себе систему 
лингвосоциокультурных знаний, коммуникатив-
ных навыков и психологических умений, выра-
жающееся в способности и готовности участни-
ка межкультурной коммуникации эффективно 
осуществлять межкультурное взаимодействие 
с представителями иной культуры в современ-
ном поликультурном пространстве» [7].

Исходя из данного определения можно вы-
делить три ключевых компонента лингвокуль-
турной компетентности:

– лингвосоциокультурные знания, осно-
ванные на приобретенных знаниях о куль-
туре, охватывающие  представления о нор-
мах и традициях общения, как вербального,  
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так и невербального, в рамках определенной 
лингвокультуры;

– коммуникативные навыки, связанные со 
способностью организовывать речевое пове-
дение в соответствии с намерениями общения 
и умением выбирать и использовать языковые 
средства в зависимости от ситуации общения;

– психологические умения, проявляющие-
ся в умении устанавливать психологический 
контакт с собеседником, способствовать вза-
имопониманию и созданию благоприятной 
атмосферы общения.

В.Г. Зарицкая выделяет следующие пока-
затели сформированности лингвокультурной 
компетентности, необходимые для успешной 
коммуникации в многокультурном мире, ко-
торые включают [8]:

– понимание культуры как сочетания гума-
нистических, духовных, языковых и культур-
ных аспектов;

– интеграция знаний, что помогает глубже 
осмысливать ценности и нормы, присущие 
данной культуре;

– целостность восприятия индивидуально-
го и общественного, что способствует более 
ясному осознанию своего места в социуме и 
самореализации в нем;

– сохранение и  преобразование лингво-
культурных ориентиров, что подразумевает 
как уважение к традициям, так и стремление 
к их обновлению и развитию.

Коммуникативный подход. В настоящее 
время наряду с компетентностным и культуро-
логическим подходами исследователи особое 
внимание уделяют изучению коммуникатив-
ного подхода, который весьма актуален для 
теоретического обоснования содержания по-
нятия «лингвокультурная компетентность лич-
ности». Обучению межкультурной коммуни-
кации и определению роли, места и способов 
формирования межкультурной компетенции/
компетентности в образовательном процессе 
посвящены работы Н.Д. Гальсковой, Д.Л. Ду-
дович, Т.А. Меркулова, А.П. Садохина, Ю. Рот,  
Д.Ю. Титова, Т.А. Ткаченко, Н.В. Янкиной и др.

Процесс межкультурной коммуникации 
(МК) действительно представляет собой мно-
гогранное явление, исследуемое в различных 
науках, таких как лингвистика, философия, 
культурология, социология и психология, ка-
ждая из которых вносит свой вклад в понима-
ние МК, предлагая различные определения и 
подходы к этому феномену. Так, согласно [9], 
МК включает в себя не только вербальный, но и 
невербальный аспекты общения между людь-
ми разных культур. Это становится особен-
но важным, когда собеседники сталкиваются  

с «чуждостью» в восприятии и понимании 
культурных контекстов. Проблемы, возникаю-
щие в процессе МК, зачастую связаны с разли-
чиями в языковых структурах, социокультур-
ных контекстах и личном опыте участников. 
А.П. Садохин видит МК как «одну из форм со-
циальной коммуникации, спецификой которой 
является ее осуществление в межкультурном 
контексте» [10]. М.О. Гузикова интепретирует 
МК как «трансляцию культурных ценностей че-
рез непосредственное общение людей» [11]. 

Под межкультурным взаимодействием 
обычно понимаются контакты культурной, 
социальной, образовательной и т.п. направ-
ленности между представителями различ-
ных культур, в процессе которых происходит 
взаимообогащение и взаимовлияние друг на 
друга. Участниками межкультурного взаимо-
действия в процессе коммуникации являются 
не культуры как таковые, а представители этих 
культур. При этом каждый из собеседников 
объясняет имеющиеся особенности коммуни-
кации, опираясь на собственный опыт.

Коммуникация и культура – ключевые 
компоненты межкультурной коммуникации.  
Д.С. Батарчук выделяет несколько факторов, 
которые играют важную роль в возникнове-
нии недопонимания [12]: различные языковые 
структуры: языки могут существенно отличать-
ся своей грамматической и синтаксической 
структурой, что оказывает влияние на то, как 
люди выражают собственные мысли и идеи; 
неодинаковые нормы употребления: идиомы, 
фразеологизмы и культурно специфические 
выражения могут вызвать сложности при пе-
реводе или интерпретации; разный социо-
культурный контекст: традиции и культурные 
ценности, социальные нормы влияют на  ин-
терпретацию сообщений; различный уровень 
познания: образование и социальный статус, 
жизненный опыт определяют, как воспринима-
ется и интерпретируется информация.

На наш взгляд, межкультурное взаимодей-
ствие может быть успешным, если обращать 
внимание на культурные традиции, конфесси-
ональную принадлежность, этнопсихологиче-
ские особенности, особенности делового эти-
кета коммуникантов, характер исторически 
сложившихся отношений между этносами, 
социальные условия формирования личности 
партнера по коммуникации, гендерно-воз-
растные особенности взаимоотношений в 
стране пребывания коммуниканта. 

Следовательно, можно выделить такие уме-
ния и навыки сформированности лингвокуль-
турной компетентности как важной составля-
ющей межкультурного взаимодействия: 
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– способность отбирать факты культуры и 
анализировать их, оценивать и сравнивать с 
событиями родной культуры; 

– умение правильно организовать речевое 
поведение и эффективно реализовывать соб-
ственные коммуникативные интенции, доби-
ваясь положительного результата;

 – умение понимать собеседника и выби-
рать стратегии действий и принятия решений 
в межкультурной ситуации, создавая благо-
приятную атмосферу общения.

Для успешного межкультурного взаимо-
действия целесообразно выделить три ключе-
вых уровня формирования лингвокультурной 
компетентности, каждый из которых отража-
ет различные аспекты межкультурного взаи-
модействия, взаимосвязан и дополняет друг 
друга, формируя целостную лингвокультур-
ную компетентность:

– когнитивный уровень, включающий по-
нимание ценностей, норм и традиций, прису-
щих различным культурам, и владение прави-
лами вербального и невербального общения, 
что позволяет  избежать стереотипов и прояв-
лять уважение к иным культурам;

– информационно-коммуникативный 
уровень: умение передавать и воспринимать 
информацию, использовать соответствую-
щие коммуникативные стратегии и методы, 
создавая условия для эффективного обмена 
информацией;

– эмоционально-оценочный уровень, свя-
занный со способностью регулировать свои 
эмоции и реакции в процессе межкультурного 
общения, умением выражать свои чувства  и 
воздействовать на поведение других за счет 
регуляции собственного поведения.

Заключение. Успешность МК определяется 
не только умением верно интерпретировать 
коммуникативное поведение носителя другой 
лингвокультуры, готовностью коммуникантов 
осознавать их культурные отличия, но и то-
лерантно относиться друг к другу. Выработка 
таких ключевых навыков межкультурной 
коммуникации, как уважение к уникальности 
культуры каждого народа, чувствительность 
к культурным различиям, терпимость к нео-
бычному поведению, позитивное восприятие 
неожиданных ситуаций и реалистичные ожи-
дания от общения с представителями других 
культур, может служить основой к пониманию 
представителей других культур и народов, 
урегулированию конфликтных ситуаций.

Таким образом, лингвокультурная компетент-
ность представляет собой необходимое условие 
для полноценной коммуникации, которое тре-
бует глубокого понимания культурных различий 

и способности адаптироваться к различным со-
циокультурным контекстам. Лингвокультурная 
компетентность – многогранное явление, состо-
ящее из различных компонентов, позволяющих 
человеку эффективно взаимодействовать в раз-
нообразных культурных контекстах. Значимость 
этой компетентности становится особенно оче-
видной в условиях глобализации и растущего 
межкультурного общения, где понимание и 
уважение к различным культурным традициям 
играет ключевую роль.

Как видим, методические поиски решения 
актуальной проблемы формирования лингво-
культурной компетентности личности в усло-
виях межкультурной коммуникации порож-
дают необходимость детального изучения и 
описания содержания и структуры этого явле-
ния у иностранных студентов в процессе обу-
чения иностранному языку.
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