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Преподавание иностранных языков – это перекрёсток культур, практическое приенение 

межкультурной коммуникации. Для межкультурной коммуникации важно знание национальных 
особенностей того или иного народа. 

 
На современном этапе развития нашего общества, когда повсеместно возникают 

многочисленные культурологические связи, неизбежно происходит перераспределение ценностей 

ориентиров и мотиваций в системе образования. Проблема межкультурной коммуникации в 

обучении языкам существовала давно, однако к ее тесному изучению лингвисты подошли совсем 
недавно, и эта проблема стала рассматриваться с новой позиции лингвострановедения, что 

позволяет усилить воздействие межкультурной коммуникации на обучающихся для более 

практического освоения русского языка. 
Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и межкультурной 

коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространных разъяснениях. Каждый 

урок иностранного языка - это практическое столкновение с иной культурой, прежде всего, через 
ее основной носитель - язык. Каждое иностранное слово отражает иностранную культуру, за 

каждым словом стоит субъективное, обусловленное только данной языковой культурой, 

своеобразное впечатление об окружающем мире. 

Функционально-динамический подход к изучению языка обусловил появление новых 
технологий и концепций обучения. Одна из основных - обучение на основе теоретических 

положений межкультурной коммуникации. Опора на культуру в преподавании языка обрела в 

современной лингводидактике новое звучание. Владея языком, люди не всегда могут понять друг 
друга, и причиной этого нередко является расхождение культур. Вполне понятно, что носители 

одного и того же языка могут выступать представителями разных культур или субкультур. Они 

также могут не до конца понимать друг друга. Коммуникация внутри одной и той же культуры 

также нередко выявляет несовпадение концептов. Еще сложнее обстоит дело с межкультурной 
коммуникацией. 

По словам Э. Сепира, «каждая культурная система и каждый единичный акт 

общественного поведения явно или скрыто подразумевает коммуникацию» (7, с.211). 
В результате расширения межкультурных контактов участниками коммуникации все чаще 

становятся представители разных лингвокультурных общностей. Различия в вербальном и 

невербальном общении людей, принадлежащих к разным культурам, могут привести к неверному 
истолкованию чувств, отношений, намерений партнеров по общению. Успешность и 

эффективность взаимодействия предопределяются не только владением языком, но и знанием 

национально-культурной специфики речевого и неречевого поведения, знанием социально-

культурных норм, доминантных особенностей коммуникации, национальных систем вежливости. 
Многие сложности межкультурной коммуникации возникают именно в 

интернациональном общении и вызваны неумением собеседников взаимодействовать, т.е. 

демонстрировать свое отношение друг к другу в соответствии с нормами данного общества и 
конкретными ожиданиями партнера. Национально-культурные особенности поведения 

коммуникантов в данном типе общения связаны с тем, что в разных культурах существует свое 

понимание вежливости и этических норм. К примеру, в русском языке можно обратиться к 
молодой особе женского пола - Девушка, как доехать до ЦУМа? Но если мы обратимся к 

китаянке, впервые приехавшей в русскоговорящую страну, услышав в такой форме данное 

обращение, воспримет как грубое обращение, поскольку на еѐ родном языке девушка обозначается 

как особа женского пола. В китайском языке к девушке обращаются словом красавица и, переведя 
на русский язык, обратиться в такой форме будет воспринято как нелепое приставанье. 

Все тонкости, вся глубина проблем межъязыковой и межкультурной коммуникации 

становятся особенно наглядными, а иногда и просто осознаваемыми при сопоставлении 
иностранного языка с родным, а чужой культуры - со своей родной привычной. Вот почему 
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предмет «Мир изучаемого языка» рекомендуется, если есть возможность, вести параллельно: 

носителем языка и культуры изучаемого языка и носителем родного языка и родной культуры. Это 

позволяет получить более полное и многогранное знание культуры изучаемого языка, поскольку 
их мир будет представлен, через призму родной для учащихся культуры и через столкновение 

двух культур, что позволяет яснее осознать различия этих культур и избежать культурного шока 

при реальном общении с представителями другой культуры (9, с.23). 
Знание национальных особенностей дает ключ к пониманию многих нюансов 

коммуникативного поведения народа и является неотъемлемым компонентом межкультурной 

коммуникативной компетенции. 

Для процесса обучения принципиально, что в культуре действуют прямые и обратные 
связи. Чтобы стать концептом, некий смысл, отправленный преподавателем обучаемому, должен 

быть воспринят, включен в ассоциативно-вербальную сеть, соотнесен с базовыми концептами 

культуры (5, с.91). В процессе обучения свободное владение языком достигается не через набор 
слов и даже не благодаря знанию грамматических моделей, а благодаря тому, что на их основе 

обучаемый усваивает язык чужой культуры, явленный в национальных концептах. 

Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир 
и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием (опять 

же иностранным, если слово иностранное) представление о мире. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным языкам как 
средству коммуникации между представителями разных народов и культур заключается в том, что 

языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на 

этих языках. 
Научить людей общаться (устно и письменно), научить производить, создавать, а не только 

понимать иностранную речь — это трудная задача, осложненная еще и тем, что общение — не 

просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо знания языка, зависит от множества 

факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения 
(мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого другого. 

К компонентам культуры, несущим национально-специфическую окраску, можно отнести 

как минимум следующие:  
а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (определяемые как традиции в 

„соционормативной» сфере культуры) и обряды (выполняющие функцию неосознанного 

приобщения к господствующей в данной системе нормативных требований); 
б)  бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее нередко называют 

традиционно-бытовой культурой; 

в)  повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, принятые в 

некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический и пантомимический 
(кинесический) коды, используемые носителями некоторой лингво-культурной общности; 

г)  „национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира, 

национальные особенности мышления представителей той или иной культуры; 
д)  художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного этноса (6, с. 25) 

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и 

культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального 

характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада, национально-специфические 
особенности мышления. 

В новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания иностранных языков 

стало очевидно, что радикальное повышение уровня обучения коммуникации, общению между 
людьми разных национальностей может быть достигнуто только при ясном понимании и реальном 

учете социокультурного фактора. 

Речь уже идет, таким образом, о необходимости более глубокого и тщательного изучения 
мира (не языка, а мира) носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле слова, 

их образа жизни, национального характера, менталитета и т. п., потому что реальное употребление 

слов в речи, реальное речевоспроизводство в значительной степени определяется знанием 

социальной и культурной жизни говорящего на данном языке речевого коллектива. «Язык не 
существует вне культуры, т. е. вне социально унаследованной совокупности практических 

навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» (2, с. 30) 



Знать значения слов и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно 

пользоваться языком как средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир 

изучаемого языка. 
Иными словами, помимо значений слов и правил грамматики нужно знать: 1) когда 

сказать/написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение/понятие, данный предмет мысли 

живет в реальности мира изучаемого языка. Картина мира, окружающего носителей языка, не 
просто отражается в языке, она и формирует язык и его носителя, и определяет особенности 

речеупотребления. Вот почему без знания мира изучаемого языка невозможно изучать язык как 

средство общения. Его можно изучать как копилку, способ хранения и передачи культуры, то есть 

как мертвый язык. Живой язык живет в мире его носителей, и изучение его без знания этого мира 
(без того, что в разных научных школах называется по-разному: фоновыми знаниями, 

вертикальным контекстом и др.) превращает живой язык в мертвый, то есть лишает учащегося 

возможности пользоваться этим языком как средством общения. Именно этим, по-видимому, 
объясняются все неудачи с искусственными языками. Даже наиболее известный из них — 

эсперанто — не получает распространения и обречен на умирание в первую очередь потому, что 

за ним нет живительной почвы — культуры носителя. 

Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять особенности 
речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, политические, культурные, 

исторические и тому подобные коннотации единиц языка и речи. Особое внимание уделяется 

реалиям, поскольку глубокое знание реалий необходимо для правильного понимания явлений и 
фактов, относящихся к повседневной действительности народов, говорящих на данном языке. 

У каждой культуры своя логика. Она создает различные иерархии мира. То, что значимо в 

одной культуре, может быть несущественным в другой. К примеру, посмотрим на различия 
толкования некоторых ситуаций в разных культурах. Преподаватель может посоветовать 

иностранным студентам для закрепления темы «Знакомство» знакомиться с молодыми людьми на 

улицах города. Для иностранного студента это может показаться странно, так как подойти к 

незнакомому человеку на улице это неприлично. Когда молодой человек представляет девушку-
одногрупницу - Это моя подруга Аня - иностранным студентом это может быть воспринято как 

любимая девушка. Поэтому важно всегда с уважением смотреть на своего партнера с иной 

культурой. Он действительно другой, и это его право. Ваше уважение к нему состоит не только в 
заинтересованности, но и в знании некоторых особенностей жизни его страны. У нас даже могут 

быть разные приоритеты в еде, одежде и т. п. 

Итак, в самом понятии межкультурной коммуникации заложено равноправное культурное 
взаимодействие представителей различных лингвокультурных общностей с учетом их 

самобытности и своеобразия, что приводит к необходимости выявления общечеловеческого на 

основе сравнения иноязычной и собственной культур. Проанализировав вопросы межкультурной 

коммуникации, приходим к выводу, что современное преподавание иностранного языка 
невозможно без привития учащимся иноязычной культуры. Большинство методистов ставят во 

главу угла современное состояние теории и практики обучения иностранного языка с ярко 

выраженной коммуникативной направленностью, что способствует всестороннему развитию 
личности, развитию духовных ценностей учащихся. 

Таким образом, знание слов и грамматических правил совсем недостаточно для того, чтобы 

считать, что ты владеешь языком. Необходимо как можно глубже узнать саму культуру 

изучаемого языка. Другими словами, можно сказать, что теоретические знания языка должны 
дополняться практическими умениями того, когда сказать, что сказать, кому и при ком, как можно 

использовать значение данного слова в конкретном контексте. Именно поэтому все большее 

внимание уделяется изучению самого мира языка, то есть изучению той страны, в которой говорят 
на изучаемом иностранном языке. 

Обучение межкультурной коммуникации не может существовать без включения 

лингвострановедческого аспекта в процесс обучения. В свете современных требований целям 
обучения меняется статус и роль страноведческой информации, представленной таким образом, 

чтобы соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся и быть сопоставленной с 

аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого языка. 
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