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Аннотация: Зарубежное и российское экспертное сообщество активно за-
нимается проблемой сформированности межкультурной коммуникативной 
компетенции, однако единого определения и подхода к ее содержанию не 
выработано. Межкультурная коммуникативная компетенция помогает по-
нять особенности культуры и менталитета автора, расширить свои горизонты 
и улучшить свое восприятие мира. Однако, при этом возникают определен-
ные проблемы. Недостаточное знание языка и культуры страны, из которой 
автор происходит, может привести к непониманию тонких нюансов его тек-
ста. Также разные культуры имеют различные ценности, нормы поведения 
и мировоззрение, что может сказаться на интерпретации произведения. 
Для преодоления этих проблем необходимо активно развивать свою меж-
культурную коммуникативную компетенцию. Это включает в себя изучение 
языка автора, его культуры и истории, а также умение адаптировать свои 
коммуникативные стратегии в зависимости от ситуации и собеседника. 
Только при условии глубокого понимания культурных особенностей автора 
и умении находить общий язык с ним можно полностью раскрыть весь по-
тенциал художественного текста и получить настоящее удовольствие от его 
чтения. Анализ источников позволяет понять назначение и строение меж-
культурной коммуникативной компетенции, проследить, каким образом она 
складывалась на том или ином историческом этапе, через призму процесса 
формирования и восприятия художественного текста.
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Summary: The foreign and Russian expert community is actively 
engaged in the problem of the formation of intercultural communicative 
competence, however, a single definition and approach to its content has 
not been developed. Intercultural communicative competence helps to 
understand the peculiarities of the author’s culture and mentality, expand 
their horizons and improve their perception of the world. However, there 
are certain problems with this. Insufficient knowledge of the language 
and culture of the country from which the author originates can lead 
to misunderstanding of the subtle nuances of his text. Also, different 
cultures have different values, norms of behavior and worldview, which 
can affect the interpretation of the work. To overcome these problems, 
it is necessary to actively develop one’s intercultural communicative 
competence. This includes learning the author’s language, culture and 
history, as well as the ability to adapt their communication strategies 
depending on the situation and the interlocutor. Only if you have a 
deep understanding of the cultural characteristics of the author and 
the ability to find a common language with him, you can fully unlock 
the full potential of a literary text and get real pleasure from reading 
it. The analysis of sources makes it possible to understand the purpose 
and structure of intercultural communicative competence, to trace how 
it developed at a particular historical stage, through the prism of the 
process of formation and perception of a literary text.

Keywords: problems, intercultural competence, communicative 
competence, formation, perception, artistic text.

DOI 10.37882/2223-2982.2024.5-2.46

Введение

Современный человек находится в глобальном, ино-
культурном, межкультурном пространстве, с силь-
ными миграционными процессами, тем важнее на-

ходиться в эффективном взаимодействии с носителями 
разного менталитета, понимать культурные коды. В про-
тивном случае могут обостряться межнациональные и 
межконфессиональные отношения, возникают призна-
ки дискриминации на различной почве. Это означает не-
обходимость межкультурной коммуникации.

Социальная жизнь подразумевает участие в меж-

культурном взаимодействии целых формаций, об-
ществ, где идет активный обмен данными, представ-
лениями, ценностными установками и результатами. 
Если знания и опыт человека недостаточны, межкуль-
турная грамотность находится на низком уровне, он 
может мыслить стереотипами, отвергать чужие тра-
диции, социальные нормы, уклад жизни и менталитет. 
Личностное и профессиональное развитие в условиях 
глобализации замедляется, деградирует, если у чело-
века не сформирован навык межкультурного диалога, 
полилога. Это означает, что межкультурная компетен-
ция – важный инструмент социализации, самореали-
зация в современном мире. 
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Практическая значимость работы выражается в тео-
ретических и практических подходах, выработке посо-
бия, с целью формирования межкультурной компетен-
ции, которые могут быть использованы при обучении 
посредством модели межкультурного сопоставления. 
Методика эффективна при работе с текстами для чтения 
в учебных целях.

Феномен межэтнической коммуникации, коммуни-
кации, которая организуется в разных демографических 
группах (с религиозными, половозрастными и иными 
различиями), отражается в мировом искусстве, по теме 
существуют многочисленные произведения русской, 
российской и зарубежной литературы. Ведение работы 
по формированию межкультурной компетенции, в част-
ности, заключается в вычленении из текста и анализе 
смысловых культуроведческих компонентов, техноло-
гии работы, связанной с интерпретацией и актуализаци-
ей текстов.

Материалы и методы исследований

Общность взглядов на проблематику формирования 
межкультурной коммуникативной компетенции про-
сматривается в работах таких авторов как И.А. Зимняя, 
В.В. Воробьев, Т.Г. Грушевицкая, Г.В. Елизаров, Л.И. Гри-
шаева и Л.В. Цурикова, С.К. Милославская. Воспита-
тельное влияние при формировании межкультурной 
коммуникативной компетенции исследовано в трудах 
Н.Д. Гальсковой [1], Ю.Н. Караулова [4], В.В. Сафоновой 
[7], П.В. Сысоева [8], С.Г. Тер-Минасовой [9], И.И. Халее-
вой [10], Т.К. Цветковой [11]. 

В трактовке Г.В. Елизаровой межкультурная комму-
никативная компетенция – особое новообразование, в 
основе которого различные знания, умения и навыки, 
которые влияют на качество межкультурных коммуни-
кативных отношений, когда все коммуниканты стремят-
ся к взаимодействию, взаимопониманию, чтобы достичь 
определенного результата [3]. В работах Л.И. Гришаевой 
и Л.В. Цуриковой межкультурная коммуникативная ком-
петенция представлена как усвоение комплекса комму-
никативных релевантных знаний о культуре, как родной, 
так и иной другой, с последующим их корректным при-
менением при диалоге с людьми, которые принадлежат 
разным культурам [2].

Н.Д. Гальскова считает, что указанная компетенция 
тем успешнее формируется, чем более развиты опре-
деленные личностные качества человека. Действитель-
но, различные общекультурные компетенции, харак-
теристики личности являются частью межкультурной 
коммуникативной компетенции. Это способность быть 
инициативным, толерантным, проявлять эмпатию, кри-
тичность, логичность мышления, свободу от стереоти-
пов, стремиться самосовершенствоваться, повышать 

квалификацию. Так называемого гражданина мира труд-
но представить без вышеперечисленных качеств. Про-
анализированные источники также подтверждают инте-
гративность понятия «межкультурная коммуникативная 
компетенция», ее общекультурную направленность, 
универсальность. 

Изученные теоретические и исследовательские ра-
боты, посвященные особенностям природы межкуль-
турной компетенции, дают возможность рассмотреть 
данное понятие с точки зрения структуры. Помимо лич-
ностных качеств, она также включает в себя социаль-
ную компетенцию и целый ряд других, среди которых 
коммуникативная, лингвистическая, социолингвистиче-
ская, дискурсивная, социокультурная, стратегическая, 
деятельностная. Изученная теоретическая база, кото-
рая затрагивает проблему формирования межкультур-
ной коммуникативной компетенции, дает возможность 
сформулировать следующее определение: это много-
аспектное понятие, в которое входят различные ком-
петенции, помогающие выработать стратегию по взаи-
модействию с представителем иной культуры, в рамках 
позитивного, продуктивного общения, с целью создания 
положительного образа собеседника, с умением сравни-
вать, видеть общее и различия в языке и культуре. 

Методы работы заключаются в анализе научно-мето-
дической и художественной литературы, наблюдении, 
обобщении.

Результаты и обсуждения

Межкультурная компетенция может формироваться 
через создание и восприятие художественных текстов, 
как объект может рассматриваться тот или иной элемент 
в культуре, поведение, менталитет, присущие культуре, 
субкультуре, укладу жизни. Акценты расставляются на 
особенностях национальной одежды, прическах, внеш-
ней символике и атрибутике. Проявления культуры 
выражаются через поступок, действие, которые рас-
крываются в той или иной ситуации, моделях речевой 
деятельности, разнице в этикетах, привычках, поведен-
ческих реакциях, установках, укладе жизни, привержен-
ности религиозным взглядам. 

Критерии отбора текстов могут быть следующи-
ми. Речь идет о доступности трактовки, психологиче-
ской и возрастной подготовленности, личностной на-
правленности. Текстовый материал должен отличаться 
культурной ценностью, потенциалом формировать 
межкультурную компетенцию. Технологии работы по 
формированию проверяются их эффективностью. С точ-
ки зрения технологии, могут быть организованы коллек-
тивные (диспуты, дискуссии, брифинги), групповые (про-
екты, модели ситуаций), индивидуальные (презентации, 
публичные выступления), ролевые игры, диалоговые 
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формы деятельности [6]. Можно использовать драмати-
зацию как прием, проводить тренинги. Итак, нужны не 
только знания и умения, но и готовность к открытому 
диалогу, познавательный интерес, готовность отказать-
ся от предубеждения, штампов. 

Ю. Штрауб полагал, что понятие межкультурной ком-
петенции является довольно сложным конструктом, 
концептом, исследование которого может привести к 
значимым теоретическим и практическим результатам 
[12]. Обучать межкультурной компетенции необходимо 
по разным причинам, это важно для отдельного чело-
века, группы, социума, человечества, чтобы принимать, 
понимать Другого, Чужого, вступать в диалог без пред-
взятости [12]. 

Интегрированная совокупность знаний, умений и 
навыков, которые накапливаются с опытом коммуни-
кации между представителями того или иного этноса, 
субкультуры, с учетом возраста и профессиональной на-
правленности в рамках этноса. Наличие межкультурной 
компетенции служит обеспечению понимания других, 
чтобы успешно общаться.

Межкультурная коммуникативная компетенция фор-
мируется поэтапно, в определенной последовательно-
сти. На первой ступени формируется компетентность и 
складываются общекультурные компетенции, вместе с 
навыками и умениями. На второй ступени определяется 
этническая идентичность, и расширяются границы по-
знания иного мировосприятия и миропонимания. Фор-
мируется коммуникативная компетенция из нескольких 
компонентов, среди которых присутствует лингвистиче-
ский, социолингвистический, дискурсивный, социокуль-
турный, социальный. 

На третьей ступени осуществляется подготовка к 
процессу межкультурной коммуникации. В связи с чем 
необходимы определенные личностные качества, кото-
рые важны для организации межкультурной коммуни-
кативной компетенции. Человек должен иметь комму-
никативную, лингвистическую, социолингвистическую, 
социокультурную, стратегическую, деятельностную, 
социальную, дискурсивную компетенцию. На заключи-
тельной ступени процесс формирования межкультур-
ной коммуникативной компетенции завершается [5].

Процесс формирования межкультурной компетен-
ции важен с практической точки зрения, чтобы улучшить 
жизнь человека в обществе, которое является поликуль-
турным, полиэтническим, многоконфессиональным. Она 
позволяет общаться, несмотря на культурные различия, 
напротив, воспринимая их с уважением, пониманием, 
умением оценить иные ценностные ориентиры, представ-
ления, образ жизни. Собеседники в ходе коммуникации 
доносят свои установки, убеждения, социальные нормы, 

готовы работать в различном культурном контексте. 

Глобализация в качестве инструмента успешной со-
циальной интеграции в разной культурной среде рас-
сматривает межкультурную компетенцию. В результате 
люди, принадлежащие к разной культуре, могут эффек-
тивно взаимодействовать в деловой, образовательной, 
туристической и иной среде. 

Художественный текст – эффективное средство, спо-
собное сформировать межкультурную компетенцию. 
При анализе художественной литературы происходит 
подготовка к межкультурной коммуникации, развивает-
ся желание и способность к контактам с представителем 
другой культуры, принимать, уважать культуру, тради-
ции иной культурной среды, улучшение навыка ориен-
тирования в разных культурах, с целью понимания, срав-
нения, объяснения явлений и фактов отечественной и 
иной культурной жизни.

Выводы

Формирование межкультурной компетенции при 
работе с художественными текстами совершается тем 
эффективнее, чем более личностно-значимый характер 
носит данный процесс. Тексты инофона необходимо из-
учать с обязательной рефлексией, чтобы соотносить по-
лученную из произведения информацию с собственным 
социальным опытом. 

Как уже отмечалось, межкультурная коммуникатив-
ная компетенция требует формирования определен-
ных личных качеств. Моделирование социокультурно-
го пространства, диалога культур активизирует навыки 
межкультурной коммуникативной компетенции. Таким 
образом, понятие является интегративным, емким, в 
процессе его формирования обогащается личность, 
происходит знакомство и усвоение культурных ценно-
стей, совершенствуются личностные качества, развива-
ются различные компетенции, которые важны для вы-
страивания общения с представителем другой культуры. 

Ключевые проблемы межкультурной коммуникатив-
ной компетенции, которые могут возникать в ходе обу-
чения, при восприятии художественных текстов, заклю-
чаются в следующем:

 — языковые барьеры, затрудняющие степень пони-
мания художественных текстов. Необходимо ос-
воить пространство культурно-специфичных вы-
ражений, идиом и метафор, которые могут быть 
непонятными человеку с иным менталитетом. 

 — наличие культурных норм и ценностей, которые 
непонятны или ошибочно трактуются, что может 
привести к неправильному восприятию текста, 
представлению о культурной среде.

 — стереотипы и предубеждения, предвзятость в 
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представлениях о чужой культуре, что мешает 
правильно воспринимать текст, к ней относящий-
ся. Это не позволяет грамотно истолковать текст, и 
составить мнение о культуре, в том числе, культу-
ре труда, быта, потребления. 

 — недостаточность знания особенностей других 
культур, в связи с чем упускаются важные детали, 
неправильно воспринимаются смыслы, культур-
ные коды.

 — формируемые и воспринимаемые художествен-
ные тексты могут различаться эстетически, этиче-
ски, ментально. 

Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно совершен-
ствовать межкультурную коммуникативную компетен-
цию. Тем важнее изучить культурные и языковые, цен-
ностные особенности иных культур, развивать эмпатию 
и открытое мышление.
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