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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Н. Г. Маркова

КРОССКУЛЬТУРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
КАК ИНДИКАТОР МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ

Проблема формирования кросскультурной грамотности студентов является важной
социально-педагогической задачей. Сегодня востребован специалист, способный мыслить
глобально, понимать себя и других, понимать культуру не только своего народа, но и дру-
гих народов. Важно, чтобы студент овладел культурой различий и понимания, т.е. кросс-
культурной грамотностью, которая является основой межнационального общения и от-
ношений в целом.

Ключевые слова: кросскультурная грамотность, культура понимания, компетент-
ность, межкультурный диалог, эмпатия, рефлексия.
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CROSS-CULTURAL COMPETENCE
AS AN INDICATOR OF INTERNATIONAL UNDERSTANDING

The problem of forming cross-cultural competence of students is an important social and
educational task. Nowadays there is a social need for a specialist who is capable of thinking globally,
understanding himself/herself and others, his/her native culture and culture of other nations. It is
important that a student should have the knowledge of cultural differences, have cross-cultural
competence, which is the basis of international communication and relationship on the whole.
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Национальная доктрина образования
РФ в качестве одной из основных задач ста-
вит подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, способных к профессио-
нальному росту и профессиональной мо-
бильности. Выпускники вузов – это осно-
ва прогресса общества. Модернизация рос-
сийской системы профессионального об-
разования при подготовке высококвали-
фицированного специалиста главный ас-
пект направляет на проблему качества об-
разования, совершенствование технологии
преподавания дисциплин, оптимизацию
содержания образовательного процесса на
всех этапах подготовки специалистов.

«Концепция модернизации российско-
го образования на период до 2010 года» оп-
ределила, что сегодня нашему развивающе-
муся обществу нужны современно образо-
ванные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут самостоятельно при-
нимать решения в ситуации выбора, спо-
собны к сотрудничеству, отличаются мо-

бильностью, динамизмом, конструктивно-
стью, готовы к межкультурному взаимо-
действию, обладают чувством ответствен-
ности за судьбу страны, за ее социально-
экономическое процветание [4].

Для того чтобы модернизация не пре-
вращалась в малоэффективную кампа-
нию, она, безусловно, должна отвечать
требованиям комплексности и системно-
сти, при этом делая аспект на необходи-
мый анализ проблем и недостатков пред-
шествующих «образовательно-перестро-
ечных» актов. Этнонациональные и этно-
региональные вопросы здесь должны за-
нять ведущее место.

Обучение в вузе связано с интенсивным
развитием у студентов общечеловеческих
ценностей, формированием мировоззрен-
ческих позиций и убеждений. Поэтому од-
ной из первоочередных задач вуза стано-
вится решение проблемы – это формиро-
вание у студентов кросскультурной гра-
мотности, которая является основой меж-
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национального общения и взаимного по-
нимания. Период профессиональной под-
готовки является наиболее благоприят-
ным для формирования компетентной
личности, готовой успешно решать раз-
личные вопросы в сфере межнациональ-
ного взаимодействия.

Важная социально-педагогическая про-
блема – это проблема формирования
кросскультурной грамотности студентов.
Ее решение затрагивает насущные вопро-
сы общества и образования. В современ-
ных условиях востребованный человек –
способный мыслить глобально, понимать
себя и других, понимать культуру не толь-
ко своего народа, но и других народов,
культуру человечества в целом. Данная
проблема диктует необходимость форми-
рования у студентов толерантности, рав-
ного позитивного отношения к родной
культуре и культуре других народов, к
субъектам различных культур на основе
понимания и принятия ценностей этих
культур, их традиций.

Кросскультурная грамотность представ-
ляет собой сложное системное образова-
ние, которое в себя включает знание, по-
нимание, уважение языка, традиций, обы-
чаев и национальной психологии того или
иного этноса или народа. Культурологиче-
ский аспект процесса образования предпо-
лагает формирование у студентов понима-
ние, уважение культурной идентичности
других народов, толерантности к предста-
вителям других национальностей. Своей
целью этнокультурная направленность
имеет воспитание, развитие, формирова-
ние культуры межнационального взаимо-
действия, которая в себя включает готов-
ность молодых людей и умение общаться с
людьми разной национальности; дружелю-
бие, способность подрастающего поколе-
ния знать и учитывать в общении их наци-
ональную специфику и проявлять гиб-
кость, деликатность, толерантность в лю-
бых ситуациях, особенно в конфликтных.
Кросскультурная грамотность способству-
ет полноценному межнациональному вза-

имодействию, она включает в себя банк
знаний правил этикета, умений адекватно
реагировать на национальный стиль, мане-
ры, жесты и другие невербальные средства
общения. Этноневербальная культура яв-
ляется составляющей кросскультурной
грамотности.

Процесс глобализации общественного
развития требует от человека понимания не
только родной культуры, но и культуры
иных народов, вхождения во «множествен-
ность» существующих культур. Именно
понимание культуры других народов ведет
к постижению ее внутренних смыслов, к
становлению адекватного психологии
субъектов других культур отношения к тра-
дициям, обычаям, ценностям, нормам, об-
разу жизни.

Культура любой страны обогащается
культурами других народов, при этом впи-
тывая лучшее. Понимание и признание
культуры другого народа (кросскультурная
грамотность) – это один из важнейших
шагов по развитию у подрастающего поко-
ления политолерантного сознания, что яв-
ляется показателем восприятия и принятия
многообразия мира. Знание культурных
этносов, национальностей развивает этно-
ориентированную личность, свободную от
предрассудков и стереотипов мышления,
способную к творческому саморазвитию в
поликультурном обществе.

Система образования – важнейший со-
циокультурный регулятив общества. Соци-
окультурное пространство образования яв-
ляется тем полем, которое может воссоз-
дать многообразие культур и способство-
вать развитию у студенческой молодежи
культуроформирующую способность к
рефлексии как к предпосылке понимания
ценностей культуры. Именно образование
призвано обеспечить вхождение человека
в культуру через приобщение его к культур-
ным ценностям. Образование и культура не
могут быть ограничены рамками культур-
ных ценностей одного народа, а должны
решать задачу обогащения индивидуаль-
ных и общественных ментальных качеств
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данного социума общечеловеческими цен-
ностями [5].

При изучении проблемы понимания
культуры другого народа отправной точкой
является категория «понимание», которая
входит в понятийную сетку философии,
психологии, педагогики. В контексте гер-
меневтики понимание вначале трактова-
лось как «вживание» – постижение чело-
веком мыслей и чувств других людей, воп-
лощаемых в текстах, в произведениях куль-
туры (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Э. Бет-
ти), а затем стало рассматриваться как спо-
соб бытия человека в мире (М. Хайдеггер,
М. Шелер, Х. Г. Гадамер).

Понимание в отечественной филосо-
фии рассматривается как момент постиже-
ния мира, момент получения знания о дей-
ствительности. В зависимости от того, как
проблема рассматривается в кругу научных
интересов исследователей, выбираются
основные аспекты ее изучения: понимание
как разработка концепции текста, раскры-
тие его структуры в связи с пониманием как
проникновением в чужое сознание по-
средством анализа знаковой системы текста
(М. М. Бахтин); как отношение, «схваты-
вание» смысла (Г. А. Антипов); как обрете-
ние общего смыслового поля между вида-
ми знаний, текстами (Ю. А. Основин); как
«знание о знании», процедура смыслооб-
разования (С. С. Гусев, Г. Л. Тульчинский);
как построение мысленных моделей реаль-
ного или воображаемого мира (В. К. Ни-
шанов) и др.

Ученые исследуют психологические ме-
ханизмы понимания в решении мыслен-
ных задач в рамках психологической науки
(Г. С. Костюк, Л. П. Доблаев), психологи-
ческие аспекты аксиологии образования
(В. П. Зинченко), выясняют связь позна-
ния и понимания, мышления и понимания
(В. В. Знаков).

Понимание одной личностью другой,
понимание представителями некоторой
культуры смысла какой-либо иной культу-
ры не есть полное погружение в чужую си-
стему ценностей, как не есть и навязыва-

ние другой стороне своего комплекса от-
ношений и взглядов. Понимание, осмыс-
ление есть результат взаимодействия, ди-
алога. Любое человеческое общение, по-
нимание по своей природе диалогично.
Именно в процессе диалога происходит
становление смысла. Не может быть
«смысла в себе», говорил М. М. Бахтин,
он существует только для другого смысла,
т. е. только вместе с ним, лишь соприкос-
нувшись с другим (чужим) смыслом, хотя
бы с вопросом во внутренней речи пони-
мающего [3].

Говоря о понимании культуры другого
народа, необходимо помнить, что ее осно-
вой является степень сформированности
культуры различий у подрастающего поко-
ления. Различие – основание для выбора,
который наполняется нравственным со-
держанием человека. Понимание культуры
поможет человеку глубже понять свою
культуру, понять самого себя, войти в куль-
туру своего народа, быть компетентным в
языке, ритуалах, ценностях для того, что-
бы процесс инкультурации и социализации
каждого из нас протекал активно. Овладе-
ние человеком ценностями родной культу-
ры делает его восприятие иных культур бо-
лее точным, глубоким и всесторонним.
Мир, в котором мы живем, представляет
разнообразное культурное пространство, и
это разнообразие проявляется во всех сфе-
рах нашей жизни. Но, общаясь с предста-
вителями других народов, нужно исходить
из аксиомы, что культуры разнообразны,
культура не может быть лучше или хуже, все
культуры уникальны, и при этом не надо
считать, что все люди должны смотреть на
мир так же, как вы, главное – разумно и
правильно использовать культурные разли-
чия, чтобы превратить их в источники до-
полнительных возможностей культурной
синергии. Известно, что людям другой
культуры характерна другая организация
жизни, мышление, восприятие основопо-
лагающих принципов жизни. Главное, нам
всем надо научиться общаться с народами
других культур, не вызывать враждебность,
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а устанавливать контакт и сотрудничать, и
взглянуть на культуру как фактор взаимо-
действия между людьми. Понимание воз-
можно, если человек обладает кросскуль-
турной грамотностью, культурой различий
и толерантностью, которая порождает по-
требность развития культуры политолерант-
ных отношений, способствующих форми-
рованию у подрастающего поколения це-
лостной картины окружающего мира, ду-
ховных, культурных, нравственных ценно-
стей в их национальном и общечеловече-
ском понимании.

ЮНЕСКО выступила с призывом к то-
лерантности, цель которого заключается в
том, чтобы утвердить толерантность «в ка-
честве внутренней установки каждого че-
ловека, а затем и в социально-политиче-
ских механизмах, определяющих и форми-
рующих отношения между людьми». Толе-
рантность выражается в стремлении чело-
века достичь понимания с другими, согла-
совать самые разные установки, мотивы,
ориентации, не прибегая к насилию и по-
давлению человеческого достоинства.
Взаимопонимание должно реализовы-
ваться через сотрудничество, разъяснение
и диалог [1].

Особо следует отметить в исследова-
ниях Ю. Н. Кулюткина, В. И. Любимова,
Е. И. Огарева, В. Г. Онушкина, что кросс-
культурная грамотность рассматривается
как вид функциональной грамотности взрос-
лых, а понимание – как системообразующий
ее компонент.

Проблема формирования кросскультур-
ной грамотности студентов вуза не была
предметом специального исследования.
Процесс формирования кросскультурной
грамотности студентов требует определе-
ния их ценностных ориентаций, этниче-
ской идентичности, их отношения к своей
культуре и культуре других народов, выяв-
ления исходного уровня сформированно-
сти кросскультурной грамотности. Содер-
жание кросскультурной грамотности сту-
дентов должно формировать у них способ-
ность к рефлексии, развивать у студентов

толерантность, способность понимать раз-
личные культурные ценности и культуры в
кризисных условиях в современном обще-
стве, которые оказывают влияние на всех.
Такой подход позволяет получить комплек-
сную информацию об уровне понимания
иной культуры, их отношения к данной
культуре и знание ее; определиться с вы-
бором методов исследования уровня сфор-
мированности кросскультурной грамотно-
сти студентов. Для существования и разви-
тия культуры в обществе должна быть куль-
турная осведомленность подрастающего
поколения, более того – поликультурная
среда, среда, владеющая не только отече-
ственными культурными ценностями, но и
ценностями, принадлежащими всему чело-
вечеству. Поэтому прав М. М. Бахтин, ут-
верждая, что культура способна жить и раз-
виваться только на грани культур, в диало-
ге с другими культурами.

Взаимодействие культур, их диалог –
это та благоприятная основа для развития
межэтнических, межнациональных отно-
шений. Сам процесс межнационального
взаимодействия и есть творческий диалог,
а формы его взаимодействия представля-
ют собой различные виды межнациональ-
ных диалогических отношений. «Диалог –
это общение с культурой, реализация и вос-
производство ее достижений, это обнару-
жение и понимание ценностей других
культур, способ присвоения последних,
возможность снятия политической напря-
женности между государствами и этниче-
скими группами. Он – необходимое усло-
вие научного поиска истины и процесса
творчества в искусстве. Диалог – это по-
нимание своего “Я” и общение с други-
ми. Он всеобщ и всеобщность диалога об-
щепризнанна».

Диалог – необходимое условие межна-
ционального взаимодействия и поиска
компромисса в решении взаимозначимых
проблем, который предполагает активное
взаимодействие равноправных сторон.
Взаимодействие культур и цивилизаций
предполагает и какие-то общие культурные
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ценности. Этнодиалог может и должен вы-
ступать как примиряющий фактор, пре-
дупреждающий возникновение конфлик-
тов и разного рода противоречий. Резуль-
татом межнационального диалога должно
быть снятие напряженности, создание об-
становки взаимного доверия и уважения.
Правильно построенный диалог создает
атмосферу взаимопонимания, доверия, от-
крытости; позволяет участникам приобре-
тать умение четко формулировать и изла-
гать свои мысли.

В России диалог культур имеет много-
вековой опыт и может многому научить.
Общее направление эволюции межкуль-
турных связей представляется как активи-
зация взаимодействия, расширение и уг-
лубление взаимовосприятия. Россия явля-
ется пространством разнообразных куль-
тур, религий, языков, традиций, обычаев,
отношений и ценностей. Национальные
сообщества соотносятся с определенным
этносом, отражающим целостность куль-
туры, несущей идеи, материальные и ду-
ховные ценности определенной группы.
В России вопросы национального воспи-
тания всегда звучали остро и неоднознач-
но и определялись как: приобщение к «ес-
тественным корням нравственности» (В. С.
Соловьев); «путь соединения народов и
преобразование человечества через духов-
ные ценности – солидарность, любовь,
служение» (С. Л. Франк).

Для продуктивного межнационального
диалога необходима совокупность ценно-
стных и других оснований, мотивов, целей,
которые объединяют народы, необходимо
выделение всех возможных сфер взаимо-
действия, взаимопонимания и взаимопро-
никновения, которые насыщены осново-
полагающими ценностями, идеями для
сближения наций. Поликультурное воспи-
тание может свести к минимуму культур-
ный шок, увеличить и разнообразить опыт
межкультурного общения между странами,
народами, которые активно сотрудничают
во всех сферах жизни. Приобщаясь к куль-
турному наследию, человек познает жиз-

ненный опыт не одного поколения, а все-
го человечества. Но современном этапе
перед всеми учебными заведениями стоит
задача поликультурного образования под-
растающего поколения. Поэтому важным
условием является создание поликультур-
ной среды, способствующей признанию
культурной самобытности народов и фор-
мированию политолерантности. Система-
тическая работа по формированию у сту-
дентов кросскультурной грамотности гово-
рит о повышении у них уровня толерант-
ности и снижения количества негативно
настроенных на межкультурное взаимодей-
ствие. Четкая организация и ее система раз-
вивают способность понимать культуру
другого народа, главное, учить их вести
продуктивный межкультурный диалог и
при этом быть терпимыми к другим.

Анализ исследований показывает, что
даже те педагоги, которые целенаправлен-
но вводят студентов в мир культуры, не в
полной мере осознают необходимость раз-
вития у них толерантности, понимания не
только отечественной, но и иной культуры.

Практика показывает, что педагогиче-
ская наука находится в поиске способов
формирования и развития толерантного
специалиста, способного к осмыслению,
пониманию, принятию ценностей различ-
ных культур и приобщению студенческой
молодежи к своей и чужой культуре.

Образование является важнейшей со-
ставной частью культуры и включает в себя
процесс наследования, сохранения, рас-
пространения и освоения ценностей куль-
туры, процесс личностного приобщения
человека к культуре (формирование его как
субъекта культуры).

Задача формирования способности че-
ловека «оживлять культурные смыслы»,
образование является тем полем, которое
может воссоздать многообразие культур и
развивать в студентах культуроформирую-
щую способность к рефлексии.

Живя в поликультурном обществе, каж-
дый индивид должен овладевать культурой
различий, видеть в различиях в первую оче-
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редь положительную сторону и реагиро-
вать на различие без раздражения, каким
бы оно (различие) не было… При цивили-
зованном отношении индивидов к окру-
жающему различие – это источник богат-
ства и процветания, при нецивилизован-
ном отношении – это источник раздоров
и конфликтов [2].

Решение многоаспектной проблемы
формирования кросскультурной грамотно-
сти затрагивает насущные вопросы обще-
ства и образования, поскольку сегодня во-
стребован человек, способный продуктив-
но мыслить, понимать и принимать ценно-
сти иных культур и культуру человечества
в целом.

Современная система образования рас-
полагает широким выбором различных
способов и методов обучения культуре
межнационального общения и понима-
ния. Практика показывает, что целесооб-
разно использовать активные методы по
формированию кросскультурной грамот-
ности у молодежи. Среди них наиболее
эффективными являются те, которые не
преподносят готовые решения, факты из
реальной жизни, а требуют анализа, абст-
рагирования, классификации фактов в
виде диагностики конкретных ситуаций
межнационального общения, отношений
и понимания, а также генерирования всех
имеющихся знаний и навыков для преодо-
ления культурного непонимания. В прак-
тике поликультурного обучения с целью
формирования у молодежи межкультур-
ной компетентности, кросскультурной
грамотности, политолерантности, этноас-
сертивности, саморефлексии, эмпатии
получили распространение активные ме-
тоды: дискуссии, инструктаж, деловые
игры, просвещение, ориентирование, мо-
делирование, межкультурные собеседова-
ния, анализ этнокультурных ситуаций,
межкультурные тренинги, метод монито-
ринга и диагностики и др., которые позво-
ляют полноценно погрузиться обучаю-
щимся в активное контролируемое меж-
национальное взаимодействие. Продук-

тивные методы позволяют развернуть
межнациональные проблемы в динамике
и дают возможность участникам прожить
необходимое количество времени в конк-
ретных ситуациях межнационального вза-
имодействия. С помощью эффективных
методов обучения партнеры по межкуль-
турной коммуникации приобретают необ-
ходимые навыки межнационального об-
щения и взаимодействия, развивают и
формируют уверенность в себе, способ-
ность к компетентным гибким взаимоот-
ношениям, а главное, способность к по-
ниманию.

Просвещение как метод представляет
собой процесс приобретения знаний об
иных культурах, к контакту с которыми че-
ловек целенаправленно готовится. Напри-
мер, перед поездкой в другую страну необ-
ходимо получить хотя бы минимум знаний
по истории, географии, узнать об обычаях
и традициях жителей этой страны. Доста-
точно обширные знания о стране пребы-
вания помогут в реальной ситуации взаи-
модействия с местными жителями. Попав
в чужую страну, нужно поступать в соответ-
ствии с нормами, обычаями и традициями
этой культуры, а не навязывать местным
жителям своих норм и ценностей.

Инструктаж как метод формирования
кросскультурной грамотности знакомит
человека с проблемами, которые могут воз-
никнуть в той или иной стране.

По мнению Г. Триандиса, межкультур-
ный тренинг ставит перед собой две основ-
ные задачи: познакомить с межкультурны-
ми различиями в межличностных отно-
шениях, что потребует проигрывания си-
туаций, в которых что-либо протекает по-
разному в двух культурах; сделать возмож-
ным перенос полученных знаний на но-
вые ситуации. Это достижимо, если обу-
чающийся знакомится с самыми харак-
терными особенностями культуры сосед-
них народов.

Активные методы по формированию
кросскультурной грамотности, культуры
межнациональных отношений развивают
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умения рефлексивного слушания своего
собеседника, держать себя уверенно с пред-
ставителями других культур, строить эф-
фективную модель межнациональных вза-
имодействий с партнерами по коммуника-
ции. Методы позволяют продуктивно пре-
дотвращать и конструктивно разрешать
назревшие конфликты, компетентно пре-
одолевать осложняющие межнациональ-
ное общение привычки и манеры поведе-
ния и умело переносить имеющиеся зна-
ния в конкретные ситуации межкультурно-
го взаимодействия; дают возможность оце-

нить свое состояние и состояние партне-
ра, помогают раскрыть потенциальные воз-
можности партнеров по межнационально-
му взаимодействию.

Основой подготовки к межкультурным
контактам с целью взаимного понимания
обычно является общекультурный тре-
нинг или тренинг самосознания, в резуль-
тате которого человек должен осознать
себя представителем конкретной культу-
ры, вывести на уровень сознания нормы,
ценности и правила поведения в своей
культуре.
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Многие фразеологизмы русского, английского, татарского и таджикского языков свя-
заны с птицами. Фразеологизмы с компонентом-орнитонимом (птицей), могут дать ключ
к пониманию национального характера народа, к его культуре и истории, а их сравнение
с эквивалентами в других языках – понять и лучше узнать свой собственный, родной язык.
Характерной чертой орнитонимов исследуемых языков является высокая степень идио-
матичности и образности с сильным содержанием номинативности.




