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ВУЗЕ 

  
В данной статье обсуждается актуальность задачи формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности  - способности, позволяющей языковой личности выйти за 
пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая 
собственной культурной идентичности. При этом одной из центральных задач современного 
этапа изученности проблемы является создание концепции когнитивного подхода при 
формировании межкультурной коммуникативной компетенции и, в конечном счете, 
компетентности. 
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Постановка проблемы. Мир, в котором мы живем, становится все теснее, он 

действительно начинает напоминать global village - большую полиязыковую и 
поликульгурную деревню. И общение в этой планетарной деревне возможно только на 
основе межъязыкового и межкультурного взаимопонимания и взаимодействия. 

Стабильность и благополучие мира в третьем тысячелетии во многом будут зависеть от 
способности молодого поколения проявлять терпимость, уважать иные культурные и 
социальные особенности, от воли и желания понять друг друга и сотрудничать друг с 
другом, искать и находить пути урегулирования социокультурных конфликтов. 

Интегративные процессы в Европе и остальном мире, переход от биполярного к 
полиполярному сотрудничеству, от диалога к полилогу культур, постоянно растущая 
академическая мобильность молодежи требуют не только желания понять соседа по общему 
планетарному дому, но прежде всего предполагают готовность овладеть его языком. Хочется 
надеяться, что XXI век будет веком взаимопонимания, веком сотрудничества без этнических, 
расовых и культурных барьеров. Устранение этих барьеров зависит от воли, желания и 
способности людей разрешать возникающие межэтнические, межконфессиональные и 
межкультурные конфликты. Это возможно только на основе понимания и уважения 
социокультурных различий народов мира и практического осуществления 
основополагающих принципов межкультурной коммуникации. 

Повышение интереса к проблемам межкультурной коммуникации в современном мире 
очевидно. Оно связано с процессами глобализации, выражающимися не только в процессах 
бизнес-интеграции, но и расширении инфопространства, развитии новых информационных 
технологий, расширении деловых и личных контактов. Казахстан постепенно входит в 
мировое сообщество, что обусловливает необходимость новых подходов при обучении 
иностранному языку студентов как лингвистических, так и нелингвистических вузов, для 
которых иностранный язык используется как инструмент будущей профессиональной 
деятельности. Так, анализируя содержание экономической деятельности в иноязычной среде, 
А.Ю. Попов отмечает, что «контакты с иностранными партнерами, которые раньше были 
эпизодическими и совершались через переводчика, в наше время стали реальностью 
повседневной жизни» [1]. В результате этого, как отмечает Е.И. Пассов, возникло 
противоречие между резко возросшей потребностью общества в повышении уровня 
«иноязычной грамотности», с одной стороны, и неэффективной системой обучения 
иностранным языкам, не обеспечивающей достижения конкретного позитивного результата, 
с другой [2]. Поскольку у каждого человека в его многочисленных социальных функциях 
представление о достигнутом результате будет индивидуальным, целью обучения 
иностранным языкам становится не набор конкретных умений, а формирование такой 
языковой личности, которой иностранный язык будет нужен «для жизни», «для общения в 
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реальных ситуациях» [3], и которая будет в состоянии осуществлять эффективное общение с 
представителями других культур. Критерием эффективности реального общения является 
его продуктивность, достижение взаимовыгодных результатов [4].  Иностранный язык 
используется выпускниками экономических вузов в работе в иностранных 
представительствах казахстанских компаний, в иностранных компаниях, при коммуникации 
на разного рода профессиональных конференциях, в личном общении. Умение 
адаптироваться к новым информационным средствам, технологиям и потокам (в плане 
определения их надежности, профессиональной значимости, новизны, коммуникативной 
релевантности); быть профессионально подготовленным к участию в международных 
бизнес-коммуникациях; умение адаптировать все личностные особенности к условиям  
конкретного рынка труда - вот те качества, которые, наряду с квалификационными 
характеристиками выпускника современного вуза, определяют его конкурентное 
преимущество, обеспечивают его карьерный рост и определяют, в конечном счете, его 
жизненный успех. 

Формулирование целей статьи. В этой статье обсуждается актуальность задачи 
формирования межкультурной компетентности - «способности, позволяющей языковой 
личности выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора 
культур, не утрачивая собственной культурной идентичности» [4]. При этом одной из 
центральных задач современного этапа изученности проблемы является создание концепции 
когнитивного подхода при формировании межкультурной коммуникативной компетенции и, 
в конечном счете, компетентности. 

Изложение основного материала. Адекватное речевое поведение в любом 
профессиональном формате требует освоения студентами не только системно-языковых 
знаний, но и знаний законов, обычаев, национального менталитета страны изучаемого языка, 
так  как несовпадение деловых культур в процессе взаимодействия означает дисбаланс в 
работе механизмов принятия решений, самоорганизации, разрешения конфликтов. Для 
зарубежных методистов, уже давно работающих в условиях взаимодействия разных культур, 
идея включения культурологического компонента является аксиоматичной [5]. 
Необходимость включения явлений культуры в систему методических мероприятий при 
обучении иностранному языку в школах и вуза разного профиля отмечается и многими 
известными отечественными методистами (Тер-Минасова, Елизарова, Сафонова,  Баграмова, 
Глухов, Пассов и др.) [6], которые говорят о качественно новом подходе к формированию 
иноязычной коммуникативной компетентности в условиях как языкового, так и неязыкового 
вуза. 

Одной из основных проблем, стоящих перед отечественными учеными, является 
проблема целеполагания, то есть разработка иерархии целей и задач, соподчинение 
управленческо-педагогических задач по их функциям и содержанию. Говоря о целях 
обучения, большинство методистов до недавнего времени пользовалась термином 
«компетенция» (языковая или речевая) [7]. Однако в последнее время методическая 
литература разводит два понятия «компетентность» и «компетенция», основываясь на 
толковании этих двух терминов в русскоязычных толковых словарях [8]. В целях уточнения 
содержания понятий представляется целесообразным разграничить «коммуникативную 
компетенцию» и «коммуникативную компетентность». Обогащаясь за счет соответствующих 
знаний, умений и навыков в процессе учебно-профессиональной деятельности, языковая 
компетенция способствует формированию у обучаемых коммуникативной компетентности и 
обеспечивает в дальнейшем их успешную культурно-профессиональную деятельность. 
Языковую компетенцию следует, на мой взгляд, рассматривать как  ресурсное качество, 
которое выступает в качестве основы для принятия эффективных решений и определяет 
уровень компетентности. Иначе говоря, языковая компетенция, достигая высокого уровня 
развития в результате обогащения новыми знаниями, умениями, навыками «превращается» в 
компетентность как интегративное качество личности. 
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Формирование иноязычной коммуникативной компетентности является одним из 
важных аспектов профессиональной подготовки специалистов. Профессиональную 
коммуникативную компетентность можно определить, как способность решать 
коммуникативные задачи в определенных рамках множество коммуникативных ситуаций. В 
условиях бизнес-общения (в широком смысле) профессиональная иноязычная 
коммуникативная компетентность это способность решать бизнес-задачи для достижения 
определенного бизнес-результата в контексте другой бизнес-реальности и другой культуры. 

Структура профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности 
достаточно сложна и включает не только лингвистический компонент (владение средствами 
речевой коммуникации), информационный компонент (профессиональная компетенция), но 
и культурологический компонент (наличие фоновых знаний о партнерах по коммуникации и 
реалиях, принадлежащих другой культуре). 

Процесс адаптации обучаемого к особенностям экстралингвистической 
действительности понимается многими методистами как процесс аккультурации обучаемых 
[9]. В структуре языковой личности обычно выделяют вербально-семантический уровень 
(лексикон), связанный с владением языком общения (его фонетического, интонационного, 
лексического, грамматического уровня); когнитивный уровень (тезаурус), связанный с 
интеллектуальной сферой и формирующий на основе понятий, идей, системы ценностей 
«картину мира»; прагматический уровень (прагматикон), связанный с мотивами, 
установками, интенциями личности. 

Чтобы сформулировать те задачи, решение которых является непременным условием 
обучения иноязычной межкультурной коммуникации, важно определить, какие знания 
необходимо передать обучаемым для успешного решения проблем аккультурации. В 
межкультурной коммуникации участники коммуникативного акта оперируют либо 
универсальными (энциклопедическими) знаниями, т.е. знаниями, присущими всем, либо 
знаниями-регионализмами, т.е. знаниями, которыми обладает определенный контингент 
людей, связанных общей историей и местом расположения. В последнем случае можно 
говорить о межкультурных аналогах. Однако основная проблема аккультурации связана со 
знаниями, не совпадающими у участников коммуникации из-за их принадлежности к разным 
культурам. В этом случае говорят о фоновых знаниях, отличающихся от энциклопедических, 
в частности, тем, что они не являются системными и существуют в виде локальных 
ассоциаций. Ряд исследователей делит фоновые знания на знания реалий (предметов и 
явлений национальной культуры) и знаний норм поведения (этикет), а все вместе 
определяют как культурную грамотность языковой личности. 

По наблюдениям Г.В. Елизаровой [10], при том, что современные коммуникативные 
методы обеспечили высокий уровень владения языковой формой (носителя языка отмечают 
грамотность, насыщенность, беглость речи российских студентов), выявились и недостатки 
существующей системы, в которой отсутствует установка на формирование межкультурной 
компетентности. Коммуникативная компетентность, беглость и правильность речи при 
отсутствии представлений о культурном компоненте значения не гарантируют 
взаимопонимания и результативной совместной деятельности. По этой причине достижение 
главной цели общения - его эффективности (получение результата) -крайне затруднено, что 
особенно негативно сказывается на лицах, занимающих социально значимые позиции в 
обществе в целом и в экономике, в частности. 

Трудность освоения культурологических знаний состоит в том, что в обычном общении 
культурный компонент значения индексален, то есть он не обозначает денотат, а отсылает к 
той или иной культурной реалии, он далеко не всегда явно выражен и может быть осознан 
интуитивно или подавлен наличествующими стереотипными когнитивными моделями. 

Обучение межкультурной компетентности - это комплексный образовательный 
процесс, осуществляемый на основе целостной методико-филологической модели, 
предполагающий анализ культурных универсалий и оппозиций, подбор теоретического 
материала, отражающего современные тенденции в языке и языковой политике, реализацию 
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комплекса учебно-практических мероприятий, основанного на анализе ожиданий обучаемых 
и запросов потребителей; отборе конкретного материала с учетом его профессиональной, 
межкультурной и коммуникативной релевантности; определении основных дидактических 
приемов, номенклатуры функциональных умений и навыков. 

Основой методологии формирования межкультурной коммуникативной компетенции 
является когнитивный подход, подразумевающий погружение студента в псевдореальную 
проблемную ситуацию, где осуществляется поиск решения с последующим анализом 
речевых и неречевых действий. 

Анализ большого количества профессионально-ориентированных текстов и бизнес-
ситуаций позволяет  выделить наиболее частотные грамматические проблемы в английском 
языке, требующие проработки в экономическом вузе. В качестве основного приема при 
формировании грамматикона с учетом межкультурной коммуникативной компетенции 
предлагается когнитивно-деятельностный, основанный на формировании концептуальных 
грамматических фреймов (в частности, формирование концепта времени) и их усвоение в 
системе коммуникативных упражнений. Важным является сопоставление грамматических 
явлений в культурологической парадигме. 

При формировании лексических и ситуационных концептов система упражнений 
должна быть направлена на формирование адекватного представления о соответствующем 
фрагменте картины мира в казахском, русском и английском языках в целях минимизации 
возможного возникновения культурной неадекватности поведения в чужой культуре. 
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции при обучении лексике 
должно базироваться на концептуальном анализе. Задачами анализа является диагностика 
типа фрейма, соответствующего английской лексической единице, выявление его 
составляющих, сравнение с соответствующим концептом в казахском, русском языках, 
создание наряду с традиционной системой упражнений, направленных на актуализацию 
понятия, специфического комплекса, детерминирующего последующий рефрейминг. 

Принцип концептуального анализа является центральным при формировании 
межкультурной коммуникативной компетенции. С этим принципом соотносится требование 
сознательного отношения студента к предъявляемому материалу. Этот принцип 
предполагает максимальное редуцирование упражнений типа drills, возможность широкого 
использования преподавателем упражнений, направленных на поиск ошибок. Самым 
главным в рамках рассматриваемого требования является умение студента на базе анализа 
выстраивать фреймы текстов и дискурсов. 

При обучении деловому общению вся система упражнений строится на формировании 
фреймов, которые реализуются в определенных коммуникативных ситуациях. Предмет 
коммуникации тесно связан с речевым поведением субъектов и обусловливает 
функциональный выбор языковых средств в контексте деятельности субъектов 
(участников) коммуникативного акта. Поэтому в качестве предмета коммуникации в 
широком смысле можно рассматривать предметно-лингвистический контекст ситуации. Вся 
система упражнений включает информационные, при выполнении которых мотивом и целью 
является получение релевантной культурологической информации, и операционные, при 
выполнении которых мотивом и целью является формирование речевых стратегий, 
учитывающих межкультурную и профессиональную составляющие. 

При обучении письменной речи в деловом общении с учетом культурологической 
составляющей обращается внимание на правильное оформление лингвистического фрейма, 
который создается на основе концептуального анализа, включающего макроструктуры 
текста, определение тематических констант содержания, лингвистический анализ на 
микротекстовом уровне, выделение константных элементов слотов. В структуре 
заданий можно выделить упражнения, направленные на формирование стратегических 
фреймов, где доминантой является прагматический фрейм. Он определяется генеральной 
интенцией, поэтому основное внимание при обучении уделяется формированию не столько 
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формальной стороне высказывания, сколько надежному формированию прагматических 
фреймов и усвоению коммуникативных стратегий. 

В качестве средств диагностики сформированности искомых компетентностей 
предлагаются тесты культурной грамотности (Culture Awareness Tests), демонстрирующие 
знания, умения и навыки на входе (начало курса) и на выходе (конец курса), а также анкета 
самооценки обучаемых (АСО), которые демонстрируют наличие культурологических 
ошибок, а также репрезентируют арсенал коммуникативных стратегий и тактик, которыми 
владеет студент, и динамику его прогресса. 

Выводы. В настоящее время в связи с расширением международного делового 
сотрудничества одной из актуальных проблем педагогики высшей школы является проблема 
формирования готовности студентов неязыковых факультетов к деловому иноязычному 
общению, которая выступает важным показателем профессионализма специалиста в любой 
сфере трудовой деятельности, поскольку от уровня ее сформированности в значительной 
мере зависит успешность деловых контактов с зарубежными партнерами. 

Деловое общение - это сложный, многоплановый процесс установления и развития 
контактов между равноправными партнерами, порождаемый потребностями совместной 
деятельности. Готовность и способность к деловому иноязычному общению представляет 
собой интегративное профессионально значимое качество специалиста, обеспечивающее ему 
установление с зарубежным партнером отношений паритетного сотрудничества и выработку 
конструктивного решения проблем. 

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования Казахстана, специалист в любой сфере трудовой деятельности должен уметь 
«осуществлять иноязычное общение в устной и письменной форме», то есть обладать 
высоким уровнем готовности к эффективному общению с зарубежными партнерами на 
иностранном языке. Адекватное речевое поведение в любом профессиональном формате 
требует освоения студентами не только системно-языковых знаний, но и знаний законов, 
обычаев, национального менталитета страны изучаемого языка, так как несовпадение 
деловых культур в процессе взаимодействия означает дисбаланс в работе механизма 
принятия решений, самоорганизации, разрешения конфликтов. Незнание кросс-культурных 
различий может существенно снизить эффективность коммуникации. На данном этапе 
существует потребность в поиске продуктивных средств активизации процесса 
формирования готовности будущего специалиста к эффективному деловому иноязычному 
общению. 

Учитывая все это, можно совершенно обоснованно сформулировать цели, стоящие 
перед методистами, формирующими языковую программу овладения иностранным языком в 
неязыковом вузе. Такой целью должно стать формирование языковой личности, способной 
эффективно взаимодействовать в контексте иной культуры. В структуре иноязычной 
коммуникативной компетентности, которой должна обладать языковая личность, особое 
место занимает межкультурная компетентность, связанная с заполнением культурных лакун 
и адаптацией коммуникаторов к реалиям новой иноязычной культуры. 

Одной из основ методологии формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции  является когнитивно-деятельностный подход, подразумевающий погружение 
студента в псевдореальную проблемную ситуацию, где осуществляется поиск решения с 
последующим анализом речевых и неречевых действий, а также умение графически 
изобразить и символически представить фрейм текста или дискурса (стереотипной 
информации, представленной в сознании в виде динамической и статической ментальных 
моделей). 
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КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ 
НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВНЗ 

 
У даній статті обговорюється актуальність завдання формування міжкультурної 

комунікативної компетентності - здатності, що дозволяє мовної особистості вийти за межі 
власної культури і придбати якості медіатора культур, не втрачаючи власної культурної 
ідентичності. При цьому однією з центральних завдань сучасного етапу вивченості проблеми є 
створення концепції когнітивного підходу при формуванні міжкультурної комунікативної 
компетенції і, в кінцевому рахунку, компетентності. 

Ключові слова: міжкультурна комунікативна компетентність, когнітивний підхід, мовна 
особистість, інтеграція, глобалізація. 

Kylyshpayeva Madina 
COGNITIVE APPROACH TO FORMING COMMUNICATION COMPETENCE IN  
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

 
This article discusses the relevance of the task of forming Intercultural Communicative 

Competence  - the  ability that lets a  language personality go beyond his/her own culture and to  acquire 
the qualities of a mediator of cultures without losing his/her cultural identity. In this case,  one of the 
central tasks of the present stage of study is to create the concept of the cognitive approach in the 
formation of intercultural communicative competence and, ultimately, competence. 
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