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ется не только в рамках практик, но и в ходе осво-
ения учебных дисциплин. 

Согласно п. 1.11 ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 
от 2020 г. сферой профессиональной деятельности 
выпускников названа сфера межъязыковой и меж-
культурной коммуникации [1]. Профессиональ-
ный стандарт специалиста в области перевода, на 
который опирается данный пункт образователь-
ного стандарта, в части описания трудовых дей-
ствий переводчика указывает среди прочих «Со-
провождение заказчика в соответствии с заранее 
согласованной программой с целью обеспечения 
межкультурной коммуникации», «Осуществле-
ние межкультурной и межъязыковой коммуника-
ции», «Осуществление устного межкультурного и 
межъязыкового перевода», «Осуществление межъ-
языкового и межкультурного перевода письмен-
но»  [2]. Таким образом, актуальным становится 

Процесс смены образовательной парадигмы, 
запущенный в отечественном высшем образо-
вании в первые годы XXI века и поэтапно про-
должающийся по настоящее время, обусловил 
переориентацию высшего профессионального 
образования в направлении компетентностного 
подхода. В данном контексте наиболее очевидной 
тенденцией является усиление значимости прак-
тической профессиональной подготовки. Так, в 
отличие от стандартов первого и второго поко-
лений, третье поколение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) уже в первых статьях 
содержит прямую отсылку к актуальным профес-
сиональным стандартам, утвержденным Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ [1, 2], а 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ред. 
2019 г.) [3] вводит понятие практической подго-
товки обучающихся, которая теперь осуществля-
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значительное расширение прагматических устано-
вок и практикоориентированности преподавания 
курса «Теория межкультурной коммуникации», а 
компетенции, формируемые в рамках данного кур-
са, должны включать и универсальные, и общепро-
фессиональные, и профессиональные.

Утвержденная в 2021 г. в Алтайском государ-
ственном педагогическом университете новая 
редакция обязательной профессиональной обра-
зовательной программы по профилю бакалаври-
ата «Перевод и переводоведение» закрепляет за 
курсом «Теория межкультурной коммуникации» 
универсальную компетенцию, относящуюся к ка-
тегории (группе) универсальных компетенций 
«Межкультурное взаимодействие», УК-5 («Спосо-
бен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах»), общепрофессиональ-
ную компетенцию ОПК-4 («Способен осущест-
влять межъязыковое и межкультурное взаимодей-
ствие в устной и письменной формах как в общей, 
так и профессиональной сферах общения») и про-
фессиональную компетенцию ПК-10 («Способен 
использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, пере-
водоведения, лингводидактики и теории межкуль-
турной коммуникации для решения профессио-
нальных задач»). Исходя из этого, основной целью 
курса является систематизация знаний студентов в 
области межкультурного общения, развитие куль-
турной восприимчивости, способности к правиль-
ной интерпретации конкретных проявлений ком-
муникативного поведения в различных культурах, 
формирование специальной профессиональной 
компетентности на основе овладения теоретиче-
скими и практическими навыками межкультурно-
го и межличностного общения.

В процессе изучения курса у студентов форми-
руется представление о феномене «межкультурная 
коммуникация» как среды профессиональной де-
ятельности лингвиста-переводчика, о значимости 
теории межкультурной коммуникации в системе 
наук о человеке, о проблемах, связанных с воспри-
ятием и пониманием иных культур, развивается 
способность критического осмысления различ-
ных подходов в теории изучаемой науки.  Студен-
ты учатся сопоставлять особенности различных 
лингвокультур и учитывать их в процессе комму-
никации, овладевают навыками межкультурной 
коммуникации в ее языковой, предметной и дея-
тельностной формах. 

Все это учитывается в разработке нового поко-
ления вузовских учебных программ и новых учеб-
ных материалов. В последнее время появился ряд 

отечественных учебников и учебных пособий, по-
священных различным аспектам теории и практи-
ки межкультурной коммуникации, таких авторов, 
как Л.И. Гришаева, В.Г. Зинченко, Т.Н. Персикова, 
А.П. Садохин, Ю.П. Тен, С.Г. Тер-Минасова [4–9]. 
В их содержании немало общих моментов, к числу 
которых можно отнести следующие: определение 
понятий «культура» и «коммуникация» и рассмо-
трение их в тесной взаимосвязи; анализ культур-
ных ценностей и стереотипов и их влияние на про-
цесс межкультурного общения; характеристика 
вербальной коммуникации; определение концеп-
туальной и языковой картин мира; раскрытие сущ-
ности языковой и вторичной языковой личности; 
описание коммуникативных неудач, возникающих 
в контексте межкультурного общения; рассмотре-
ние сущности и способов формирования межкуль-
турной компетенции. Следует отметить, что общ-
ность тем не предполагает ни общности подходов к 
их рассмотрению, ни глубины освещения проблем. 
Это вполне закономерно и связано с позицией ав-
торов работ и/или их научными интересами.

В то же время ряд ключевых, на наш взгляд, 
вопросов не находит должного освещения в 
отечественных учебниках. Ни в коей мере не ума-
ляя роли языка в процессе межкультурной ком-
муникации, мы тем не менее считаем, что невоз-
можно говорить о межкультурной компетенции, 
не разобравшись в таких понятиях, как раса, эт-
нос, этноцентризм, атрибуция, культурная иден-
тичность, ксенофобия, социализация, инкуль-
турация, аккультурация, культурная адаптация 
(ассимиляция, интеграция, сепарация, маргина-
лизация),  межкультурный конфликт и стратегии 
его разрешения. Бесспорно, что рассмотрение 
этих понятий выводит нас из сферы лингвисти-
ки в психологию, социологию, политологию, но в 
этом нет ничего удивительного, если вспомнить 
историю возникновения межкультурной комму-
никации (МКК) как научной дисциплины.

Возникнув в США в 50-е годы ХХ века, МКК 
как новое научное направление имела ярко выра-
женную прикладную направленность. Это было 
связано с тем, что главным фактором, обусловив-
шим интенсивную разработку теоретических по-
ложений МКК, явилась необходимость подготов-
ки американских специалистов к эффективной 
деятельности за рубежом. Параллельно с разра-
боткой новой теории выстраивалась и новая учеб-
ная дисциплина, которая вначале существовала в 
виде различных подготовительных курсов и про-
грамм (pre-departure programs) для специалистов, 
выезжающих на работу за рубеж. В это время зада-
ча разработки новой теории и учебных программ 
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была возложена на Институт службы за границей 
(Foreign Service Institute), который возглавлял Эд-
вард Холл.

С самого начала работы Института стало ясно, 
что сложную задачу подготовки служащих можно 
было решить, только используя комплексные про-
граммы, для разработки которых потребовались 
знания и опыт специалистов различных научных 
областей: психологии, лингвистики, этнографии, 
социологии, теории коммуникации. Такой под-
ход предопределил характер новой научной дис-
циплины, которая с момента своего зарождения 
оказалась на перекрестке ряда наук.

Перекочевав в 60–70-е годы в американские 
университеты, МКК как учебная дисциплина не 
утратила ни своего ярко выраженного междисци-
плинарного характера, ни своей практической на-
правленности. Анализ современных американских 
учебников и учебных пособий по курсу МКК под-
тверждает, что сложилась определенная структура 
учебной дисциплины, в которую в качестве обяза-
тельных входят следующие разделы: актуальность 
изучения МКК; определение культуры и выделение 
различных типов культур; сущность, структура и 
виды коммуникации; вербальная и невербальная 
коммуникации; адаптация к инокультурной среде; 
межкультурная компетенция. 

Кроме традиционных тем американские учеб-
ники по МКК могут включать разделы, которые 
позволяют преподавателю расширить обсужде-
ние с учетом интересов студенческой аудитории: 
межкультурные романтические отношения; поп-
культура и межкультурная коммуникация в со-
временном американском обществе и другие.

Интересно в этой связи проследить эволю-
цию содержания МКК как учебной дисциплины 
и смещение акцентов при обсуждении проблем. 
Большое внимание в американской студенческой 
аудитории уделяется вопросам межкультурной 
коммуникации в рамках поликультурного обще-
ства, каковым являются Соединенные Штаты 
Америки.  Значительная часть времени отводит-
ся на обсуждение межрасовой и межэтнической 
коммуникации (the notion of whiteness; I’m proud 
to be Black; Are you Hispanic/Mexican-American/
Latino/Chicano?); интеграции общекультурного, 
социального и личностного начал в условиях по-
ликультурной среды; межкультурным конфлик-
там и стратегиям их разрешения. Большое вни-
мание уделяется также рассмотрению сущности 
и причин маргинализации личности; трансфор-
мации личности в процессе аккультурации; от-
ношениям между доминантной культурой и эт-
ническими / социальными / конфессиональными 

субкультурами. Иными словами, основное вни-
мание сфокусировано на тех проблемах, которые 
являются актуальными в американской молодеж-
ной среде, особенно в гетерогенной студенческой 
среде с высоким процентом «инокультурных» 
представителей (студентов из различных стран, 
штатов, социальных слоев общества, различных 
конфессий, сексуальных ориентаций и т. д.). 

Фактически такой подход к проблематике кур-
са МКК основан на широком понимании термина 
«межкультурная коммуникация», где в качестве 
культур выступают субкультуры, имеющие свои 
отличительные, ярко выраженные черты. При та-
ком толковании «межкультурный» характер ком-
муникации зависит от гендерных, возрастных, 
социокультурных и других факторов. 

В этой связи необходимо отметить, что порой 
термин «межкультурная коммуникация» тракту-
ется в отечественной учебной литературе очень 
узко и используется только для обозначения 
межэтнической коммуникации в рамках меж-
культурного контекста. Это приводит к тому, 
что у российских студентов формируется лож-
ное представление о сущности межкультурной 
коммуникации, что, в свою очередь, приводит к 
непониманию универсальности принципов и ме-
ханизмов МКК, которые могут реализовываться в 
рамках одного поликультурного сообщества, ка-
ким является Российская Федерация.

На современном этапе развития общества для 
многих стран и регионов отличительными осо-
бенностями социальной среды являются поли-
этничность и культурная гетерогенность. В этих 
условиях непонимание между представителями 
различных этнических или культурных групп 
возникает вследствие межкультурной вариатив-
ности систем коммуникации; специфики соци-
ализации представителей разных этносов и суб-
культур; различий социального и личностного 
опыта. При высокой степени этноцентризма раз-
вивается негативная стереотипизация «чужих», 
что приводит к ксенофобии, конфронтации и 
различным проявлениям агрессии.

По мнению многих исследователей, эффектив-
ное межэтническое и межкультурное взаимодей-
ствие не может возникнуть само по себе, ему важ-
но целенаправленно учить и учиться [10, с. 18], 
и здесь курс МКК, несомненно, может сыграть 
определенную роль.

Учитывая все вышесказанное, нами было раз-
работано учебное пособие «Введение в теорию 
межкультурной коммуникации» (Foundations of 
Intercultural Communication) [11], которое вклю-
чает девять тематических блоков. Каждый блок 
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(Unit) состоит из двух частей: теоретической и 
практической. Вводный текст в первой части 
определяет проблематику тематического блока, 
знакомит с ключевыми понятиями и основными 
теоретическими положениями. Тексты обеспечи-
вают студентов информацией, необходимой для 
обсуждения темы. Вопросы и задания по тексту, а 
также тесты различного вида предназначены для 
контроля понимания и качества усвоения студен-
тами новой информации.

Вторая, практическая, часть содержит различ-
ные виды упражнений, тестовые и творческие 
задания. Работа строится с учетом широкого ис-
пользования интерактивных методов обучения, 
стимулирующих активную дискуссию и обмен 
мнениями по вопросам, затронутым в ходе изуче-
ния темы, с опорой на жизненный опыт и фоно-
вые знания студентов. Такие задания могут быть 
представлены в форме:

• анкеты (Opinion poll. Express your attitude to the 
following statements...);

• анализа ситуации (Case Study) (Jogging alone. 
Roz, a young woman from the USA, is living in the 
Dominican Republic. She has a problem with her morning 
jogging routine. Her neighbors cannot understand why 
someone would want to run alone. They often appear 
at their doorways offering her a cup of coffee or inviting 
her to stop in for a visit. They even send their children 
to run behind her so she wouldn’t be lonely. She is faced 
with a dilemma. She really enjoys her early morning 
runs. However, she realizes that it’s impolite in Dominican 
culture not to accept a cup of coffee, or stop and chat, 
when you pass people who are sitting on their front steps. 
She does not want to give up jogging. But, at the same 
time, she wants to be polite and to show respect for the 
customs of her Dominican neighbors – and not to be 
viewed as cold or strange. What should she do?);

• цитаты или отрывка из публицистического 
текста (Comment on the following quotation: “Culture 
is at once a shared and a learned pattern of beliefs and 
perceptions that are mutually intelligible and widely 
accessible. It is also a site of struggle for contested 
meanings”);

• вопросов, апеллирующих к личному мнению 
студентов и требующих аргументированного от-
вета (Do you support the author’s statement: “What is 
happening to each minority depends on each minority”?);

• заданий для обсуждения в малых группах 
с последующим представлением результатов об-
суждения (Team up with 3-4 students and discuss the 
following question: Where would you place Russian 
culture on the masculinity-femininity continuum in 
respect of teaching principles? Report the results of your 
discussion to the whole group);

• тем для кратких сообщений, основанных на 
опросе мнения других людей различных возраст-
ных и социальных групп, представителей различ-
ных лингвокультур (Ask your friends and/or relatives 
whether banning Muslim head scarves in public schools 
is appropriate or not?);

• заданий на поиск в сети Интернет информа-
ции с ее последующим анализом (Conduct an internet 
search or scan news sources for bias toward ethnic or 
social identification groups. Explain to the group, how you 
can spot bias/prejudice? What words or symbols would 
you use to alter perceptions of these groups if you were 
writing the news story?);

• презентаций (Bring to class and present examples 
proving that language and culture are closely related); 

• творческих заданий, предполагающих инди-
видуальную и групповую самостоятельную работу 
студентов (Study Andrew Hong’s diagrams of verbal 
communication styles and draw a diagram of Russian 
communication style preferences);

• видеофрагментов, предоставляющих сту-
дентам актуальный фактический материал и спо-
собствующих развитию критического мышления 
(Watch the episodes from the movie Flavors (2003) and 
get ready to comment on how Indian immigrants adapt 
to American culture. Do they assimilate, remain separate, 
integrate, or become marginalized? What factors influence 
the preferred mode of adaptation? Give examples of 
cultural hybridity);

• художественных фильмов, которые рекомен-
дуются для самостоятельного внеаудиторного про-
смотра; задания могут включать вопросы или темы 
для комментирования, они могут выполняться в 
устной или письменной форме на усмотрение пре-
подавателя (Watch the movie ‘Outsourced’ and analyze 
the episodes featuring miscommunication due to incorrect 
pronunciation, choice of words, pragmalinguistic and 
sociopragmatic errors).

Что касается языковых средств, то они, на наш 
взгляд, являются неотъемлемым компонентом 
при обсуждении практически всех вопросов, вхо-
дящих в курс теории МКК. Так, например, анализ 
фоновой лексики, слов-реалий, фразеологических 
единиц, пословиц, поговорок органично впишет-
ся в обсуждение культурных ценностей; процесс 
создания стереотипов наглядно продемонстриру-
ют «ярлыки», которыми разные культуры наделя-
ют друг друга. Объяснение сущности атрибуции 
значительно упростится, если будет подкрепле-
но высказываниями, ранжированными от 100 % 
описания до 100 % суждения, например: 1. Women 
in X culture don’t wear jeans. 2. Women in X culture 
wear long dark skirts and small hats which look funny. 
3.Women in X culture have no idea about fashion; they 
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wear ugly long skirts and ridiculous hats which make 
them look like scarecrows. Велика роль языка и в 
процессе адаптации к инокультурной среде, по-
этому здесь уместно будет вспомнить о функци-
ональной языковой грамотности. Невозможно 
говорить о последствиях ксенофобии, которые 
включают в себя в числе других насильственную 
ассимиляцию и сегрегацию, не затронув так на-
зываемой «языковой политики». И в вопросах 
культурной  /  субкультурной  /  индивидуальной 
идентичности язык также играет не последнюю 
роль. Таким образом, какие бы проблемы не за-
трагивались, язык, как одна из главных состав-
ных частей коммуникации, всегда будет играть 
большую роль. 

На основании проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы. В рамках 
курса «Теория межкультурной коммуникации» 

формируется толерантное восприятие социаль-
ных и культурных различий, понимание куль-
турного релятивизма, умение моделировать 
возможные ситуации общения между предста-
вителями различных культур и социумов. Ис-
пользование технологий интерактивного обу-
чения и привлечение аутентичного материала, 
отражающего актуальные проблемы современ-
ного общества, стимулируют интерес студен-
тов, закрепляют умение работать с различными 
источниками информации и одновременно с 
этим развивают критическое мышление, навы-
ки командной работы, толерантность, способ-
ность осознанно отстаивать базовые ценности 
и свою гражданскую позицию, таким образом, 
эффективно готовят обучающихся к самостоя-
тельной профессиональной деятельности в раз-
личных межкультурных контекстах.
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