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Введение (Introduction)
Современные условия развития общества ставят новые 

образовательные задачи в профессиональной подготовке 
учителя иностранного языка, основанные на межкультурном 
и межэтническом взаимодействии, диалоге культур участни-
ков коммуникации. Как следствие, актуализируется пробле-
ма формирования у будущих учителей межкультурной ком-

муникативной компетентности, что находит свое отражение, 
прежде всего, в образовательных стандартах. Если рань-
ше предметная деятельность учителя иностранного языка 
строилась на определенных и относительно простых ожи-
даемых результатах обучения (например, отработке грам-
матических или речевых конструкций), то сейчас, согласно 
образовательным стандартам, на разных образовательных 
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уровнях он сталкивается с более сложной задачей: разра-
боткой языковых учебных программ, курсов, которые фор-
мируют у обучающихся межкультурные и коммуникатив-
ные компетенции. Компетентная в межкультурном плане 
личность — человек, который обладает не только доста-
точными знаниями лексики и грамматики целевого языка, 
но и навыками грамотного общения на нём; навыками ком-
муникации и взаимодействия согласно культурным нор-
мам поведения; культурологическими знаниями, умениями 
толерантно и эмпатично относиться к представителям иной 
культуры, сохраняя собственную идентичность при отсут-
ствии предрассудков, этноцентризма и ксенофобии [1]. Как 
видим, одной из главных задач профессиональной подго-
товки учителя иностранного языка новой формации ста-
новится формирование его межкультурной коммуникатив-
ной компетентности, что позволит реализовать требования 
образовательных стандартов всех уровней образования. 
Сегодня образовательными стандартами серии Федераль-
ных государственных образовательных стандартов высше-
го образования (ФГОС ВО) 3++ по направлению подготовки 
45.03.01 «Филология» важной областью профессиональной 
деятельности определена сфера образования, а одним из 
ведущих видов профессиональной деятельности — педаго-
гическая. Однако, изучив требования подготовки бакалав-
ров по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», мы 
пришли к выводу, что проблема формирования межкультур-
ной коммуникативной компетентности у будущего учителя 
иностранных языков представлена разрозненно, а именно: 
универсальными (УК-4, УК-5), общепрофессиональными 
(ОПК-2, ОПК-5) и профессиональными (ПК-1, ПК-4, ПК-7, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12) компетенциями. Это не обеспечивает 
системности и целостности формирования межкультурной 
коммуникативной компетентности, требует определения 
теоретических основ этого процесса, одной из которых явля-
ется сущность и структура межкультурной коммуникативной 
компетентности будущего учителя иностранного языка.

Методы (Methods)
В процессе исследования нами были использованы тео-

ретические методы (анализ, сравнение, систематизация, 
обобщение и синтез содержания научно-методических пуб-
ликаций отечественных и зарубежных ученых) для определе-
ния сущности и структуры межкультурной коммуникативной 
компетентности будущего учителя иностранного языка. 

В нашей работе мы опирались на ведущие положения 
системного подхода, который позволяет соблюдать логи-
ку исследования и рассматривать межкультурную комму-
никативную компетентность как систему взаимосвязанных 
компонентов, а также компетентностного, коммуникативно-
деятельностного, межкультурного и личностно ориентиро-
ванного методологических подходов, интеграция которых 
обеспечивает всестороннее изучение сущности межкуль-
турной коммуникативной компетентности будущего учителя 
иностранного языка. 

Литературный обзор (Literature Review)
Теоретические аспекты формирования межкуль-

турной коммуникативной компетентности находят свое 

отображение в научных и научно-методических рабо-
тах отечественных и зарубежных ученых (О. Б. Боль-
шакова, П. Н. Донец, О. А. Леонтович, С. Г. Тер-Минасо-
ва, А. Э. Фантини (A. E. Fantini), К. Крамчиш (C. Kramcsh), 
Х. Н. Сили (H. N. Seelye) и др.). Кроме того, исследовате-
лями Н. Д. Гальсковой, Г. В. Елизаровой, В. В. Сафоновой, 
М. Байрамом (M. Byram), Э. Т. Холлом (E. T. Hall) и др. боль-
шое внимание уделено вопросам изучения иностранного 
языка и культуры, их взаимосвязи и специфики обучения 
иностранному языку с учетом межкультурных особеннос-
тей его носителей.

Изучив подходы отечественных и зарубежных уче-
ных (В. В. Горбанева, Е. П. Глумова, Е. А. Деревянченко, 
М. А. Краснова, Т. К. Рисенто, В. В. Сафонова, Л. А. Силко-
вич, Т. В. Устинова, Г. П. Хорнбергер, А. С. Шимичева и др.), 
которые занимались вопросами формирования межкуль-
турной коммуникативной компетентности у будущих учите-
лей иностранного языка, мы пришли к выводу, что ученые  
по-разному понимают сущность этого феномена, не опреде-
лен общий подход к его структуре и технологии формирова-
ния. Поэтому, всё вышеперечисленное дает нам основание 
изучить данную проблему более детально. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Для определения сущности и структуры межкультур-

ной коммуникативной компетентности учителя иностранных 
языков, прежде всего, считаем целесообразным рассмо-
треть такие понятия, как культура, межкультурная комму-
никация, межкультурная компетенция, межкультурная ком-
муникативная компетентность.

Преподавание культуры считается очень важной частью 
языкового образования, однако то, каким образом оно дол-
жно реализовываться, — спорный вопрос. 

Впервые понятие «культура» в рамках преподавания 
и изучения культуры общения появилось в 1959 г. благода-
ря Э. Холлу и его монографии The Silent Language / «Немой 
язык» [2]. Сегодня понятие «культура» стало основой про-
фессионального и личностного роста учителя иностранных 
языков, ведь воспитание языковой личности невозможно 
без «вхождения в культуру»: как погружения в культурную 
среду изучаемого языка (аккультурация), так и знакомства 
со своей собственной культурой (инкультурация) [3]. 

Проведя анализ подходов отечественных и зарубеж-
ных ученых (П. Д. Абдурахманова, П. Г. Идрисова, А. Кре-
бер, К. Клакхон, Я. М. Саидова, Э. Б. Тайлор, В. П. Топо-
ровский, Э. Холл и др.), с точки зрения предмета нашего 
исследования под культурой мы понимаем совокупность 
моделей, шаблонов поведения, определяющих действия 
человека в типичных ситуациях в рамках существующих 
культурных различий, которые способствуют развитию 
межкультурной эмпатии, толерантности, личностному 
и профессиональному развитию личности.

Отметим, что в процессе изучения иностранного языка 
культурное взаимодействие проходит в рамках коммуника-
тивного акта между представителями разных национальных 
культур. Соответственно, в системе образования в процес-
се межкультурной коммуникации происходит оптимизация 
знания иностранного языка, развитие коммуникативного, 
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творческого и интеллектуального потенциала языковой лич-
ности, ее профессиональной направленности. Поэтому язы-
ковое образование будущего учителя иностранного языка 
должно быть направлено, прежде всего, на межкультур-
ную коммуникацию. В процессе межкультурного образова-
ния у студентов необходимо сформировать определенный 
образ мышления, понимание и принятие ценностей, тради-
ций, верований и прочих проявлений культуры носителей 
изучаемого языка, в том числе и в сравнении с особеннос-
тями своей культуры; способствовать развитию межкуль-
турной эмпатии, толерантности, что подготовит их к взаимо-
действию в межкультурной среде, межкультурному диалогу 
и, как следствие, обеспечит сформированность межкультур-
ной компетентности учителя иностранного языка.

Изучение образовательных программ ряда отече-
ственных и зарубежных вузов, осуществляющих подготов-
ку филологов как будущих учителей иностранного языка, 
показало, что межкультурное образование осуществляет-
ся преимущественно посредством изучения вариативной 
дисциплины «Межкультурная коммуникация», определяю-
щей теоретические и практические аспекты межкультурного 
общения. Отметим в этом контексте образовательную прак-
тику подготовки будущих учителей иностранного языка в Лу-
ганском государственном педагогическом университете, где 
изучение межкультурной коммуникации связывается также 
с освоением студентами дисциплин «Основы межкультур-
ной коммуникации» и «Межкультурная языковая коммуни-
кация». Это свидетельствует о понимании разработчиками 
основной образовательной программы значения межкуль-
турной коммуникации применительно к эффективной про-
фессиональной деятельности. 

Изучив наработки М. Байрама, Е. М. Верещагина, 
С. М. Володько, В. Г. Костомарова, А. Г. Самохваловой, 
С. Г. Тер-Минасовой и других ученых, посвященных меж-
культурному образованию учителей иностранного языка, 
межкультурную коммуникацию мы рассматриваем как 
процесс духовного и материального общения представи-
телей разных национальных культур, который определя-
ет успешность социализации; положительно влияет на 
овладение иностранным языком, расширение «картины 
мира» знаниями о других культурах; способствует раз-
витию межкультурной эмпатии, толерантности и меж-
культурной компетентности как важной составляющей 
профессионального и личностного роста учителя ино-
странного языка.

Для успешного осуществления профессиональной меж-
культурной коммуникации будущие учителя иностранного 
языка должны обладать не только языковыми и коммуни-
кативными навыками в профессиональной области, пси-
хологическими умениями, но также и фоновыми профес-
сиональными знаниями о культуре изучаемого языка, что 
обуславливает необходимость изучения феномена «меж-
культурная компетенция».

Интересным для нашего исследования является мне-
ние М. Г. Сергеевой и Г. С. Шкабина о межкультурной ком-
петенции у бакалавров, которая формируется благодаря 
профессиональным знаниям об иностранной культуре, 
толерантности к иностранной культуре в профессиональ-

ной деятельности, отказу от межкультурных стереотипов 
и способности решения межкультурных конфликтов, фор-
мированию ценности культурной самоидентичности [4].

По мнению А. П. Садохина, навыки межкультурной ком-
петенции формируются благодаря следующим типам зна-
ний и умений: фоновым знаниям о мире, коммуникативным 
навыкам, языковым знаниям, психологическим умениям 
реагировать на иную культуру [5, с. 163–165]. 

Примечателен тот факт, что ученые по-разному толкуют 
понятие межкультурной компетенции учителя иностранно-
го языка. Так, М. Байрам считает ее отдельным компонен-
том межкультурной коммуникативной компетентности, в то 
время как Г. В. Елизарова рассматривает ее как составля-
ющую каждого компонента межкультурной коммуникатив-
ной компетентности.

Проанализировав подходы Т. В. Байдиковой, М. Байра-
ма, А. С. Власовой, А. П. Садохина, Е. И. Цымбалюк и дру-
гих ученых, под межкультурной компетенцией будущих  
учителей иностранного языка мы будем понимать спо-
собность личности взаимодействовать в поликультур-
ном обществе благодаря фоновым знаниям и знаниям 
профессионального и жизненного опыта на основе лингво-
социумов; умениям и навыкам интерпретации лингвокуль-
турных фактов, пониманию и принятию своей и другой 
культуры, руководствуясь принципами эмпатии, толеран-
тности, поведенческой гибкости, сохраняя самоидентич-
ность и отказываясь от межкультурных стереотипов, 
что в совокупности способствует личностному и профес-
сиональному росту учителя иностранного языка.

Как правило, формирование межкультурной компетен-
ции идет неразрывно с формированием межкультурной 
коммуникации, определенного набора личностных качеств 
будущего учителя иностранного языка для решения теоре-
тических и практических задач межкультурного образова-
ния, что в совокупности становится основой межкультур-
ной коммуникативной компетентности будущего учителя 
иностранных языков. 

При определении сущности и структуры межкультур-
ной коммуникативной компетентности учителя иностран-
ного языка мы опирались на исследования М. Байрама, 
О. Б. Большаковой, Д. Дердорфф, В. И. Наролиной, Л. Г. По-
чебут и других ученых. 

Интересным для нашего исследования стало мнение 
А. Т. Чакликовой, согласно которому главной целью иноя-
зычного образования должно быть становление студента как 
межкультурного коммуниканта и формирование его межкуль-
турно-коммуникативной компетенции (см. об этом в [6]). 

Что касаемо самого феномена межкультурной коммуни-
кативной компетенции, Л. А. Силкович трактует его как осо-
бую компетенцию, предполагающую способность переклю-
чения со своей культуры на иностранную в рамках языковых 
и неязыковых норм поведения. Успешное формирование 
этой компетенции ученый видит в использовании фоновых 
знаний о культурных особенностях иноязычного коммуни-
канта, умений по снятию межкультурных расхождений во 
время иноязычной коммуникации [7].

А. А. Горынина считает, что межкультурная комму-
никативная компетентность учителя иностранного языка  
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обеспечивает расширение межкультурного пространства 
при обучении, тем самым способствуя осознанию обуча-
ющимися ценностей, развитию у них навыков и установок 
межкультурного общения; оказывает помощь учителю в ин-
формировании о стране и культуре изучаемого языка [8].

По мнению В. Ф. Гревцевой и А. И. Чернышевой, для 
успешного формирования межкультурной коммуникатив-
ной компетентности в процессе профессиональной подго-
товки необходимо использовать технологии, повышающие 
эффективность коммуникации, развивающие способность 
к саморефлексии и др. [9].

В нашем исследовании под межкультурной коммуни-
кативной компетентностью учителя иностранного 
языка мы будем понимать интегративное личностное 
образование, совокупность личностных и профессиональ-
ных качеств, знаний, умений и навыков, необходимых для 
становления толерантности, отказа от межкультур-
ных стереотипов, сохранения социальной идентичнос-
ти эффективной межкультурной коммуникации и про-
дуктивного обучения навыкам межкультурного общения 
в процессе изучения обучающимися иностранного языка, 
а также непрерывного профессионально-личностного раз-
вития учителя.

На основе проведенного анализа мы выделяем следую-
щие структурные компоненты межкультурной коммуникатив-
ной компетентности: мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, коммуникативно-деятельностный и аффективный.

1. С точки зрения профессиональной направленности 
мотивационно-ценностный компонент характеризуется 
мотивами, ценностными установками, целями, потребно-
стями. Благодаря данному компоненту происходит рост 
интереса к профессиональной деятельности, направлен-
ность на творческое проявление личности в профессии, 
самообучение, саморазвитие [10]. В русле нашего исследо-
вания мотивационно-ценностный компонент мы связываем 
с достижением высокой мотивации по овладению межкуль-
турной коммуникативной компетентностью, осознанием ее 
ценности, а также ценности обучения навыкам межкультур-
ной коммуникации на занятиях по иностранному языку. 

2. В рамках нашего исследования когнитивный ком-
понент представлен наличием комплекса теоретических 
знаний о правилах и нормах профессионального поведе-
ния в поликультурном мире, различных лингвосоциумах, 
методиках и технологиях обучения этим знаниям, что спо-
собствует, с одной стороны, успешному осуществлению 
профессиональной межкультурной коммуникации, а с дру-
гой стороны, становится основой целенаправленного овла-
дения знаниями о методиках и технологиях формирования 

межкультурной коммуникативной компетентности и разви-
тии навыков межкультурной коммуникации. 

3. В современной образовательной практике коммуни-
кативно-деятельностный компонент заключается во вклю-
чении обучающихся в различные виды коммуникативной 
и учебной деятельности [11]. Коммуникативно-деятель-
ностный компонент исследуемой компетентности характе-
ризуется умениями и навыками личности будущего учителя 
иностранного языка, способностью осуществления межкуль-
турного взаимодействия, использования различных мето-
дик и технологий обучения межкультурной коммуникации 
в дальнейшей профессионально-педагогической деятель-
ности, рефлексии собственной межкультурной коммуника-
тивной деятельности и деятельности по обучению межкуль-
турной коммуникации.

4. Аффективный компонент должен выражаться в эмо-
циональных реакциях на определенное лицо или объект, 
чувствах, эмоциях, переживаниях [12]. В рамках нашего 
исследования аффективный компонент заключается в по-
веденческих установках на познание других культур и осу-
ществление межкультурного взаимодействия; принятие 
и понимание других культур; проявление толерантности, 
эмпатию, отказ от межкультурных стереотипов, сохранение 
социальной идентичности.

Все обозначенные компоненты межкультурной комму-
никативной компетентности взаимообусловлены и взаимо-
связаны, что образует ее своеобразную архитектонику как 
единой, так и целостной системы.

Заключение (Conclusion)
Таким образом, интенсификация процессов социально-

культурного, экономического и политического взаимодействия 
разных стран и народов актуализирует проблему готовности 
личности к эффективному межкультурному общению, а зна-
чит, и формированию у будущих учителей иностранного языка 
межкультурной коммуникативной компетентности как основы 
продуктивной профессионально-педагогической деятельно-
сти. Анализ наработок отечественных и зарубежных ученых 
выявил многоаспектное решение данной проблемы, однако 
позволил выявить сущность межкультурной коммуникативной 
компетентности учителя иностранного языка, выделить в ее 
структуре мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуни-
кативно-деятельностный и аффективный компоненты.

Дальнейшее исследование мы связываем с определе-
нием методологических основ формирования межкультур-
ной коммуникативной компетентности будущего учителя 
иностранного языка, что очертит механизмы и инструмен-
ты этого процесса.
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