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Формирование языковой личности в условиях интенсификации межкультурной  

интеграции: на примере программы международного обмена «Global ambassadors»  

в международном институте языков и культур (Часть 1) 

 

Нурутдинова А.Р., кандидат педагогических наук, доцент, 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет, 

Дмитриева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, 

Институт цифровых технологий и экономики, 

Казанский государственный энергетический университет, 

Фазлыева З.Х., кандидат филологических наук, доцент, 

Самаркина Н.О., кандидат филологических наук, доцент, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме идентификации особенностей языковой личности в условиях меж-

культурной интеграции. Первая часть статьи описывает этапы развития, по которым люди могут продвигаться к более 

глубокому пониманию и осознанию межкультурных различий, а также к большей социальной компетенции при меж-

культурном несходстве. В статье показано, что эффективная межкультурная интеграция пересматривается в условиях 

глобализации и растущей интенсивности социальных взаимодействий. Авторы исследования отмечают перспективность 

формирования единого взгляда на концепцию языковой личности для обеспечения эффективности межкультурной инте-

грации. Особенно это касается понимания культуры, культурных кодов, вербальной, невербальной коммуникации и пре-

вербалики, развития измерения и понимания ценностей, моделей принятия поведения. В качестве национальной специ-

фики мы предлагаем определить языковую личность как коммуникативный тип, обладающий культурно обусловленным 

мировоззрением и системой ценностей и способный к кросс-культурной трансформации. Были определены переходы от 

«моно» языковой личности к «мульти» языковой личности. Языковая личность в настоящее время приобретает мульти-

культурные черты, обусловленные двумя основными видами мобильности: виртуальной и физической. Широко распро-

странены два типа мобильности, для которых характерны высокие требования к изучению языка международного обще-

ния (английский) и местной культуры (русской). 

Ключевые слова: языковая личность, кросскультурная (межкультурная) интеграция, кросскультурная компетен-

ция, культурные диспропорции, коммуникативное обучение 

 

Для цитирования: Нурутдинова А.Р., Дмитриева Е.В., Фазлыева З.Х., Самаркина Н.О. Формирование 

языковой личности в условиях интенсификации межкультурной интеграции: на примере программы меж-

дународного обмена «Global ambassadors» в международном институте языков и культур (Часть 1) // Mod-

ern Humanities Success. 2023. № 4. С. 134 – 140. 

 

Введение 
Речь и общение: Как известно, язык – это про-

цесс общения в чистом виде в каждом обществе, 

выраженный средствами коммуникации, он помо-

гает общению, является самой важной, самой яв-

ной, самой формальной и социально признанной 

формой коммуникативного поведения. Благодаря 

языку сохраняются культурные ценности – в его 

лексике, грамматике, идиомах, пословицах, пого-

ворках, фольклоре, в художественной и научной 

литературе, как в письменной, так и в устной. Со-

гласно Хиршу (1988), современная личность 

должна обладать способностью понимать и сво-

бодно участвовать в жизни данной культуры, так 

называемой «культурной грамотностью» [1]. 

По мнению Холла (1977), «… для взаимодей-

ствия в рамках интеркультуральной коммуника-

ции каждая личность должна помнить об осо-

бенностях культур с высоким и низким контек-

стом» [2]. 

Согласно данным Велткампа, Джейкобса и Ко-

нрада [3], язык играет важную роль в формирова-

нии личности. Как следствие, возникает языковая 

личность, обусловленная социокультурной средой. 

Как утверждают Ворожбитова и Иссина [4], с по-

зиций лингвистической и риторической параллели 

обосновывается иерархически доминирующая мо-

нопозиция категории «языковая личность», а та-

кие понятия, как «речевая личность», «коммуни-

кативная личность» и т.д. представляют лишь от-

дельные аспекты функционирования языка и ри-

торики [5]. 

В условиях активизации и распространения со-

циальной мобильности сегодня мир повсеместно 

превращается в многокультурное пространство. 

При этом личность вовлекается в различные виды 

мобильности (физическую, виртуальную и т.д.) и 

сталкивается с многочисленными социокультур-

ными вызовами, которые вызывают различные 

изменения в типах и формах коммуникации [6]. 

При подобных обстоятельствах происходит пере-

ход от «моно» языковой личности к «мульти» 

языковой личности. 
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Немаловажную роль в этом переходе играет 

образование: оно является одним из важнейших 

факторов, влияющих на формирование языковой 

личности, ее типа и формы, осуществляя одну из 

долгосрочных практик мобильности молодежи [7]. 

В настоящее время социолингвистика, педагогика, 

социология, культурология и др. занимаются 

кросс-культурными аспектами взаимодействия и 

языковой (коммуникативной) личности. Данная 

работа основана на следующих исследованиях: 

– Верховена и Вермера (2002) о коммуника-

тивной компетенции [8]; 

– Боччио и Бивера (2016) о связи между 

многоязычием и психопатическими чертами лич-

ности [9];  

– Дьюэйла и Ставанса (2014), отражающих 

особенности многоязычия [10]; 

– Чанга, Кюнгиля и Чунга (2007) о связи 

личности и особенностей использования языка 

[11]; 

– Пятковской (2012) о связи типов личности 

и представлений изучающих иностранные языки о 

других культурах [12]. 

В качестве опорной мысли поведенческого под-

хода мы использовали подход Хабермаса (2000) к 

объяснению человеческих действий и происхожде-

нию коммуникативного действия [13]. В процессе 

межкультурной коммуникации мы имеем дело с 

особым типом личности – языковой личностью как 

это мультикультуральный тип коммуникантов, 

имеющий социокультурное мировоззрение и си-

стему ценностей, включающей этническую, нацио-

нальную, расовую, социально-экономическую, реги-

ональную и гендерную группы, а также коллектив-

ные стереотипы, разделяемые людьми в социаль-

ных группах и способен к межкультурной транс-

формации. Выделяют типологии языковых лично-

стей: 

– В психолингвистике: экстравертная и ин-

тровертная личность. 

– В этнолингвистике: представитель базовой 

и маргинальной культур. 

– В теории коммуникации по типу языка: 

культурная, элитарная, среднелитературная, про-

сторечная, народно-разговорная, жаргонная язы-

ковая личность [14]. 

В современных условиях возрастает потреб-

ность в использовании технологий «глобальной 

грамотности» («межкультурной грамотности»), 

особенно среди молодежи. В стратегических доку-

ментах ЮНЕСКО, таких как «Глобальный доклад 

по мониторингу образования», указывается на 

необходимость внедрения образования на протяже-

нии всей жизни как условия устойчивого развития: 

«Обучение, создание осведомленности и формиро-

вание компетенций для практических действий 

может происходить в сообществах и через обра-

зование, которое основано на взаимодействии 

между людьми и их местной средой. Накопленные 

коренными народами знания и системы верований 

могут вдохновить на более бережное отношение к 

планете. Постоянное обучение может помочь лю-

дям жить более устойчиво всю свою жизнь. В 

многостороннем, совместном подходе должны 

участвовать правительство, гражданское обще-

ство и частный сектор внутри и вне школ, чтобы 

сформировать ценности и взгляды и способство-

вать развитию компетенций для сокращения или 

прекращения неустойчивой практики и адаптации 

к таким последствиям, как изменение климата, 

вызванное превышением человечеством планетар-

ных границ» [15, 16]. 

Анализируя принципы и подходы, реализован-

ные в этих концепциях кросс-культурного образо-

вания в 80-х годах прошлого века было выявлено 

сущностное единство понятий «глобальное обра-

зование» и «кросс-культурное образование», а 

именно, культурный плюрализм, разнообразие и 

взаимозависимость [16], включающая в себя: 

1. понимание сложность мировой, нацио-

нальной, и региональной системы; 

2. знание мировой культуры и международ-

ных событий в контексте региональной и нацио-

нальной подсистемы; 

3. принятие многообразия и единства челове-

ческих ценностей. 

Цель данного исследования. В рамках нашего 

исследования мы хотим раскрыть эвристический 

потенциал понятия «языковая личность» для ана-

лиза эффективности межкультурной коммуника-

ции на микроуровне в локальной социальной 

группе участников программы международного 

обмена «Global Ambassadors» в Международном 

Институте Языков и Культур. 

Основная гипотеза. В качестве основной ги-

потезы мы выдвинули предположение о том, что 

переход от моно- к мультиязычной личности 

напрямую коррелирует с вовлеченностью в раз-

личные виды социальной и виртуальной мобильно-

сти. 

Анализ данных. В целях получения результа-

тов мы использовали несколько методов: 

– анализ и синтез (при описании роли языка 

в современной жизни);  

– единство исторического и логического (для 

определения происхождения «культурной грамот-

ности» и выявления показателей успешной меж-

культурной коммуникации);  

– обобщение и сравнение (для выявления 

сущности теоретических подходов к языковой 

личности). 
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Методология получения первичной социоло-

гической информации (эмпирический опрос). 

Для проведения социологического опроса мы ис-

пользовали количественный социологический ме-

тод, а именно выборочное исследование студентов, 

участвующих в программе международного обмена 

«Global Ambassadors» в Международном Институте 

Языков и Культур. В исследовании приняли уча-

стие 70 человек, и  из них 63 человека (это 86%) 

были опрошены анонимно. В ходе опроса мы кон-

тролировали следующие характеристики: возраст, 

пол, страну происхождения, специализация. 

В качестве анализа результатов эмпирического 

исследования были использованы такие методы:  

– категориальный анализ (для выявления раз-

личных типов используемых языков); 

– метод сравнения (для сравнения родного и 

ежедневно используемого языка); 

– индексный метод (для выявления языковых 

навыков и необходимости изучения иностранных 

языков); 

– метод ранжирования (для выявления места 

и роли различных факторов, влияющих на форми-

рование коммуникативной личности) и др. 

Технократизация индивидуального  

и группового обучения межкультурной  

коммуникации в контексте словаря  

культурной грамотности Э. Хирша 

В качестве структурных элементов коммуника-

тивной компетентности мы опираемся на такие, как 

коммуникативные компетенции [17, 18], коммуни-

кативные способности и коммуникативные умения. 

В состав коммуникативных знаний входит: пони-

мание моделей и типов общения, а также их воз-

можностей и ограничений; разнообразных форм и 

методов общения с учетом персоналий, групп и 

различных ситуаций; степени развитости коммуни-

кативных навыков индивидов и групп; методов и 

приемов общения, к которым готовы или не готовы 

конкретные индивиды (группы) [19, 20]. 

Коммуникативная способность обычно рассмат-

ривается с одной стороны, как природная одарен-

ность; с другой – как коммуникативная производи-

тельность, выражающаяся в способности выпол-

нять коммуникативные задачи разной сложности в 

конкретных исторических поликультурных ситуа-

циях [21]. В образовательной сфере понятие куль-

турной грамотности становится актуальным так как 

на данный момент присутствует низкий уровень 

общей культуры сверстников [22]. Понятие «куль-

турная грамотность» Хирш определяет следующим 

образом: «… сеть информации, которой обладают 

все компетентные читатели. Это фоновая ин-

формация, хранящаяся в их сознании, которая поз-

воляет им брать в руки газету и читать ее с адек-

ватным уровнем понимания, улавливая суть, улав-

ливая последствия, соотнося прочитанное с не-

установленным контекстом, который сам по себе 

придает смысл прочитанному» [1]. 

В рамках культурной грамотности основное 

внимание уделяется культурной информации, вхо-

дящей в базовый культурный фундамент нации 

(мейнстрим), обозначенной в формах национально-

го литературного языка, что соответствует «ба-

нальной эрудиции» [24, 25]. 

Сосуществование единого литературного языка 

как средства коммуникации требует однородной 

формы и Э. Хирша настаивает на необходимости 

отбирать и интерпретировать культурное единооб-

разие [23], таким образом, «словарь культурной гра-

мотности» по мнению Э. Хирша представляет 

упрощенный взгляд на культуру, историю, науку, 

современную действительность; но присутствуют 

«стереотипы массового сознания» [23]. В соответ-

ствии с Э. Хиршем для осуществления эффективной 

коммуникации с представителями других культур 

необходимо обладать осведомленностью о различ-

ных культурных символах национальной культуры, 

включающие языковые ценности, особенности ком-

муникации, специфику дискурса лингвокультурного 

сообщества, включающая лингвистическую, культу-

рологическую, коммуникативную и кросскультур-

ную компетенции [23]. Ни одна культура не может 

функционировать в отрыве от культурных достиже-

ний других народов при осуществлении своей жиз-

недеятельности, они вынуждены постоянно обра-

щаться к прошлому, к опыту других культур. Наро-

ды «открыты» для восприятия «чужого» культурно-

го опыта и готовы делиться «своей» собственной 

культурой, так называемой как «культурное взаимо-

действие». Индикаторами являются следующие: 1) 

наличие коммуникативных намерений, желание пе-

редать сообщение; 2) нацеленность на сотрудниче-

ство; 3) коммуникативное поведение и стереотип-

ность; 4) определенный набор коммуникативных 

средств в зависимости от ситуации общения; 5) ло-

гика дискурса, этикет и коммуникативная симмет-

рия. К этому списку следует добавить знания о язы-

ке общения, основанные на невербальных, невер-

бальных и культурно обусловленных паравербаль-

ных признаках. 

Основные выводы 

В современном обществе, особенно у молодого 

поколения, в некоторых случаях наблюдается низ-

кий уровень знания лингвокультурных единиц, ко-

торые, казалось бы, хорошо известны всем носите-

лям языка. Для преодоления этого Ансимова (2014) 

предлагает концепцию лингвокультурной грамот-

ности, которая является основой для создания сло-

варя или лексикографического толкования, содер-

жащего минимум фоновой информации и ориенти-

рованного на общение [18].  



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №4 

  
 

 137 

Кросс-культурная грамотность учащихся, или 

понимание культуры другого народа, – это един-

ство знаний о своей и других культурах, их пони-

мание и позитивное отношение к ним. Процесс 

развития кросс-культурной грамотности учащихся 

является успешным при наличии следующих пе-

дагогических условий: развития кросскультурной 

грамотности; овладения различными видами науч-

ного знания во взаимосвязи с педагогической ре-

флексии, и как результат осмысление культурных 

ценностей; рефлексивная работа, как предпосылка 

равноправного понимания различных культур, при-

знания разнообразных культурных ценностей; раз-

витие у студентов позитивного отношения к род-

ной и другой культуре (благодаря организации 

учебного процесса, в котором студенты анализи-

руют рефлексивные отношения взаимодействую-

щих личностей, воспроизводя их субъектность, 

причем анализ ведется с точки зрения общечело-

веческих ценностей, единодушно принятых в раз-

ных культурах); организация дискуссий в сочета-

нии с ориентацией на приобщение студентов к 

ценностям и культуре своего и другого народа 

[18]. 

В настоящее время созданы условия для массо-

вого формирования мультикультурных и многона-

циональных языковых личностей, которые пришли 

на смену монокультурной языковой личности, 

ограниченной спецификой своей культуры. В фор-

мировании поликультурной языковой личности 

решающую роль играют образовательные учре-

ждения. В этом вопросе мы согласны с Апанасю-

ком (2002), который указывает, что кросс-

культурная грамотность студентов, или понимание 

культуры другого народа, – это единство знаний о 

своей и других культурах, их понимание и пози-

тивное отношение к ним [2]. Университет на про-

тяжении веков был центром науки, культуры и об-

разования. В современном мире, в связи с растущей 

академической мобильностью преподавателей, сту-

дентов,) знаний и компетенций, возросла потреб-

ность в изучении иностранных языков, а именно в 

получении образования [17]. При этом формирует-

ся новый тип высокомобильного индивида, кото-

рый, «витает» в повседневной жизни. В таких об-

стоятельствах в краткосрочной перспективе возрас-

тает потребность не только в изучении языка для 

общения, но и в понимании культуры принимаю-

щей страны. 

С учетом культурных особенностей в условиях 

интенсификации межкультурных коммуникаций 

эффективно интегрироваться может только новый 

тип языковой личности. Подобный тип языковой 

личности должен обладать специфической компе-

тенцией понимания различных культурных кодов и 

ценностей [19]. Современная языковая личность 

приобретает мультикультурные черты благодаря 

двум основным видам мобильности: виртуальной 

мобильности (языковая личность социальных сетей) 

и физической мобильности. В программе междуна-

родного обмена «Global Ambassadors» в Междуна-

родном Институте Языков и Культур участники де-

монстрируют черты обоих типов мобильности, 

предъявляя высокие требования к изучению языка 

международного общения (английский) и местной 

культуры (татарский, русский). Наличие обоих за-

просов свидетельствует о желании оставаться высо-

комобильным, что характерно для молодого поколе-

ния XXI века. При этом существует спрос на знания 

о русской культуре в целом, что свидетельствует о 

формировании поликультурной языковой личности 

[20]. В целях удовлетворения этой потребности мы 

предлагаем специализированное коммуникативное 

обучение в качестве дополнения к существующему 

интегрированному курсу, способствующее быстро-

му усвоению специфических культурных кодов при 

изучении русского языка. 

В качестве одной из технологий развития язы-

ковой личности мы предлагаем использовать ком-

муникативный тренинг, и он должен быть специа-

лизированным и направленным на конкретные 

целевые группы. При этом мы предлагаем следу-

ющие основные принципы: 

– учитывать специфику стран происхождения 

участников подобных программ международного 

обмена «Global Ambassadors». Например, государ-

ства, ориентированные на демократизацию или на 

построение авторитарного режима; 

– учитывать специфику стран происхожде-

ния. Например, какая религия является домини-

рующей, какой тип культуры (индивидуалистиче-

ский или коллективистский) и т.д.; 
– учитывать культурную дистанцию, в том 

числе то, какие ценности, нормы участники могут 
сразу принять и в конечном итоге следовать им, и 
что практически не меняется в их общении. 
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Abstract: the present article deals with the identification of linguistic personality traits in the context of transcultural inte-

gration. The paper shows that effective transcultural integration is reconsidered under the globalization and growing social 

interactions intensity. Authors of the research point out the potential value of forming a coherent approach to the conception of 

the language identity to guarantee the efficiency of transcultural integrations. This is especially true for the understanding of 

culture, cultural codes, verbal, non-verbal communication and preverbalism, value dimension development and understanding, 

and behaviour adoption patterns. As national specificity, we propose to define the linguistic personality as a communicative 

type with a culturally determined worldview and value system and capable of transcultural transition. The transitions from 

“mono” linguistic personality to “multi” linguistic personality have been defined. Therefore, we propose communicative 

coaching as a way of redressing cultural disproportions in interaction. We consider that only a new type of linguistic identity is 

efficient to integrate and interact with cultural sensitivity. Linguistic identity nowadays acquires the multicultural features due 

to two main types of mobility: the virtual and the physical. In this context, two mobility types are widespread, characterised by 

a high demand for learning an international language (English) and a local culture (Tatar/Russian). 

Keywords: language identity, transcultural integration, transcultural competence, transcultural disproportions, communica-

tive learning 
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