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Языковая личность в экспертной оценке участников программы 

«Global Ambassadors» в международном институте языков и культур (часть 2) 

 

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

Казанский (Приволжский) Федеральный университет, 
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Аннотация: в процессе усложнения организации восприятия культурных различий, опыт человека в области культу-

ры становится более сложным, а потенциал для проявления компетентности в межкультурных отношениях возрастает. 

Вторая часть статьи рассматривает эффективность межкультурной интеграции и адаптацию образовательных мероприя-

тий на протяжении всего континуума. Наблюдая в течение многих лет за самыми разными людьми, которые справляют-

ся (или не справляются) с межкультурными ситуациями, авторы попытались понять, что с ними происходит, поэтому 

авторы хотели объяснить, почему одни люди становятся намного лучше в общении через культурные границы, а другие 

совсем не улучшают свои навыки, и авторы подумали, что если смогут объяснить, почему так происходит, то преподава-

тели и учителя смогут лучше подготовить людей к межкультурным встречам. В определенной степени авторы сделали 

акцент на образовательном применении континуума. В качестве способа устранения культурных диспропорций в обще-

нии мы предлагаем коммуникативный тренинг. Считаем, что только языковая личность нового типа способна эффектив-
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Введение 

В современных условиях понимание грамотно-

сти в ее более широком социальном контексте по-

лучило широкое распространение. Межкультурная 

интеграция сопряжена с рядом рисков и барьеров. 

При глобализации и интенсификации социальных 

взаимодействий построение эффективных тран-

скультурных коммуникаций становится актуаль-

ным. Выстраивание эффективных транскультурных 

коммуникаций требует комплексного многоуров-

невого подхода, учитывающего специфику различ-

ных форм межкультурных взаимодействий [1]. 

Актуальность изучения иностранных языков – 

неоспоримая реальность, и участники программы 

международного обмена «Global Ambassadors» 

также разделяют это мнение. Безусловно, с ростом 

мобильности населения возрастает и потребность в 

знании иностранных языков, в том числе и в знании 

других культур. 

Языковая личность – это особый тип нацио-

нального коммуниканта, который обладает куль-

турно обусловленным мировоззрением и системой 

ценностей и способен к межкультурной трансфор-

мации; эти коммуникативные навыки могут и 

должны совершенствоваться и развиваться [2]. 

Чрезвычайно важно показать молодым людям, как 

эти навыки могут быть реализованы на практике, 

помочь им познать культуру чужой страны через 

призму ее языка [3]. Для становления языковой 

личности недостаточно путешествовать и общаться 

с носителями языка К хотя, это самая приятная 

часть процесса обучения, оно, безусловно, даст че-

ловеку общее представление о культуре, но не в 

состоянии помочь ему разделить ценности и ориен-

тации этой культуры, а именно, стать ее частью [4]. 

В этом случае поможет только время и конкретные 

методики. К эффективным целенаправленным тех-

нологиям развития языковой личности, безусловно, 

относится коммуникативный тренинг. 

Главным механизмом интернализации (вопло-

щения) мировоззрения является восприятие: так по 

развитию, дети становятся более адаптивными к 

конкретным обстоятельствам, разрабатывая пер-

цептивные категории релевантных вещей, в то вре-

мя как нерелевантные вещи либо не воспринима-

ются, либо классифицируются лишь смутно. Куль-

тура в целом предоставляет нам набор таких разли-

чий между понятиями, которые позволяют нам 
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конструировать уникальные адаптивные процессы 

в группах [5]. В итоге идентичность существует в 

широкой и нечетко определенной перцептивной 

категории. Подобное состояние восприятия неадек-

ватно для эффективного общения с культурными 

аутсайдерами, поскольку оно неадекватно объеди-

няет людей разных культур и не позволяет воспри-

нимать их уникальные точки зрения каким-либо 

значимым образом. 

Поскольку мы исследуем языковую личность в 

основном через ее коммуникативную функцию, мы 

рассматриваем «коммуникативную личность» как 

синоним «языковой личности» [6]. В исследовани-

ях Андрейчика (2012) указывается на необходи-

мость создания «пакета грамотности», призванного 

облегчить адаптацию индивидов и групп в обще-

стве [7]. Лингвокультура отражает способность ее 

носителя использовать языковые формы, нормы, 

конструкции в соответствии с ценностями и куль-

турными нормами, принятыми в конкретном обще-

стве [3]. Следовательно, логично включить куль-

турную грамотность в так называемый «пакет гра-

мотности». При этом Т. Беленюк справедливо счи-

тает, что понятие «культурная грамотность» можно 

рассматривать как средство преодоления культур-

ного барьера в контексте межкультурной интегра-

ции. В соответствии с этим, культурная грамот-

ность предполагает формирование и развитие 

определенных качеств и способностей языковой 

личности, выходящих за рамки только языковой 

компетенции [4]. Мы разделяем эту точку зрения, 

но в действительности требует расширения трак-

товки грамотности за пределы языковой компетен-

ции индивида. 

Шесть стадий развития межкультурной 

коммуникации и восприимчивости 
Отрицание: Неприятие культурных различий 

происходит, когда люди не признают различий меж-

ду культурами или считают их несущественными; 

когда они отвергают утверждение, что культурные 

различия существуют или что они могут быть зна-

чимыми и существенными; или когда они воспри-

нимают людей из разных культур упрощенно, не-

дифференцированно и часто в корыстных целях. К 

примеру, люди на стадии отрицания объединяют 

представителей других культур в расплывчатые го-

могенизированные категории, такие как «иностра-

нец», «иммигрант» или «азиат», или они стереоти-

пизируют, унижают или дегуманизируют других, 

полагая, что различные культурные особенности 

должны быть результатом недостатков характера, 

интеллекта, физических способностей, трудовой 

этики или других врожденных черт [8]. 

– В сфере образования стадия отрицания 

может проявляться в таких высказываниях, как 

«Эти семьи просто не ценят образование». В 

большинстве случаев люди на стадии отрицания не 

пытаются намеренно принизить другие культуры 

или группы, но, тем не менее, их наивность может 

обидеть других или подтолкнуть их к поддержке 

несправедливой политики, т.е. восприятие других 

культур как представителей менее сложной куль-

туры, и поэтому менее человечными. 

Защита: Проблема защиты от культурных раз-

личий возникает, когда люди воспринимают другие 

культуры в поляризованных, конкурентных, нуле-

вых условиях (например, традиционные ценности 

подвергаются нападкам); когда превозносят свою 

собственную культуру над культурой других; когда 

чувствуют себя жертвами или подвергаются напад-

кам во время обсуждения предвзятости, фанатизма 

или расизма. Стадия защиты может также прояв-

ляться в попытках отказать людям из других куль-

тур в равном доступе или возможностях. 

– В сфере образования стадия защиты мо-

жет проявляться в виде протестов родителей или 

оппозиционных кампаний против расовой интегра-

ции, справедливого финансирования или «отсева» 

(ликвидация академических направлений), или в ви-

де выраженного страха, что большее расовое раз-

нообразие среди учащихся неизбежно приведет к 

увеличению количества проблем с поведением в 

школе, наркомании и насилия. 

Минимизация: Принижение культурных разли-

чий происходит, когда люди предполагают, что их 

«особое» культурное мировоззрение разделяется 

другими, когда они воспринимают ценности своей 

культуры как фундаментальные или универсальные 

человеческие ценности, которые применимы ко 

всем, или когда люди скрывают, игнорируют или 

пренебрегают важностью культурных различий 

(например, когда руководители организации, 

столкнувшись с примерами расовой, этнической 

или гендерной предвзятости на рабочем месте, от-

вечают такими заявлениями, как «Мы стараемся 

относиться ко всем одинаково») [9]. Проблема ми-

нимизации может также проявляться в утвержде-

ниях, что человеческое сходство важнее культур-

ных различий (тем самым подразумевается, что 

культурные различия не важны или что их можно 

игнорировать), или в утверждениях, что «в глубине 

души люди все одинаковы». Посредством пред-

ставления культурных различий в терминах чело-

веческой одинаковости, минимизация позволяет 

людям избежать признания собственных культур-

ных предубеждений, избежать усилий, которые по-

требуются для изучения других культур, или избе-

жать трудной личной адаптации, необходимой для 

более уважительного отношения или общения в 

условиях культурных различий. (Лозунг «Все жиз-

ни важны», антагонистическая реакция на движе-
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ние Black Lives Matter, является квинтэссенцией 

минимизации) [10]. 

– В сфере образования примерами стадии 

минимизации могут быть следующие: админи-

страция отговаривает чернокожих студентов от 

создания группы чернокожих студентов, призывая 

их присоединиться к уже существующей студен-

ческой группе, или предпринимает меры в ответ на 

случаи расовой предвзятости и издевательств 

среди студентов, обсуждая необходимость «ува-

жения», избегая при этом прямого обсуждения 

расизма. В качестве другого примера можно при-

вести так называемый подход «еда, флаги и весе-

лье» к многообразию или мультикультурному обра-

зованию, когда педагоги отмечают поверхностные 

аспекты культур, но избегают неудобных дискус-

сий о культурных различиях или предрассудках. 

Приятие: Стадия принятия культурных разли-

чий возникает, когда люди признают, что различ-

ные убеждения и ценности формируются культу-

рой, что между культурами существуют различные 

модели поведения, и что другие культуры имеют 

законные и достойные перспективы, которые сле-

дует уважать и ценить. Стадия принятия может 

также проявляться в виде большего любопытства 

или интереса к другим культурам, и люди могут 

начать искать межкультурные отношения и соци-

альные взаимодействия, которых они, возможно, 

избегали в прошлом [11]. Принятие не означает, 

что человек предпочитает, соглашается или одоб-

ряет поведение или ценности других культур; оно 

означает, что человек признает и принимает тот 

факт, что существуют различные культурные ми-

ровоззрения, что эти мировоззрения формируют 

человеческие ценности, убеждения и поведение, и 

что его собственные ценности, убеждения и пове-

дение в определенной степени обусловлены куль-

турой. 

– В сфере образования принятие может про-

являться в изменениях в учебной программе, 

например, в обучении студентов рассказывать о 

других исторических личностях или предоставлять 

им возможность читать мультикультурную ли-

тературу, или в таких программах, как студенче-

ские организации, которые позволяют студентам 

организовывать или обучать своих сверстников с 

учетом культурных различий. 

Адаптация: Стадия адаптации к культурным 

различиям происходит, когда люди способны при-

нять точку зрения другой культуры, когда они могут 

интеллектуально и эмоционально сопереживать 

опыту других, или когда они могут спокойно, аутен-

тично и адекватно взаимодействовать с людьми из 

других культур. Стадия адаптации может также про-

явиться, когда люди с разным культурным проис-

хождением могут обсуждать свой культурный опыт 

и перспективы таким образом, чтобы быть понят-

ными и чувствительными к другой культуре т.е. 

процесс «взаимной адаптацией», или когда органи-

зации принимают инклюзивную политику и практи-

ку, создающие условия для уважительного и про-

дуктивного межкультурного взаимодействия и ко-

мандной работы среди сотрудников [12]. Что осо-

бенно важно, адаптация – это не «ассимиляция», ко-

торую можно определить как процесс отказа от сво-

ей культурной идентичности для принятия другой 

культурной идентичности (чаще всего идентичности 

доминирующей культуры). На самом деле, «адап-

тация предлагает альтернативу ассимиляции. 

– В сфере образования, Адаптация предпола-

гает расширение вашего репертуара убеждений и 

поведения, а не замену одного набора другим. Что-

бы эффективно действовать в другом культурном 

контексте, вам не нужно терять свою основную 

культурную идентичность» [6]. 

Интеграция: Процесс интеграции культурных 

различий происходит, когда чья-то идентичность 

или самоощущение развивается, чтобы включить 

ценности, убеждения, взгляды и поведение других 

культур соответствующим и аутентичным образом. 

Интеграция культурных различий — это состояние, 

когда самоощущение человека расширяется и 

включает в себя движение в различные культурные 

мировоззрения и обратно: «Люди способны ощу-

щать себя мультикультурными существами, ко-

торые постоянно выбирают наиболее подходящий 

культурный контекст для своего поведения» [6]. 

Стадия интеграции чаще всего происходит среди 

членов недоминирующих групп, живущих в сооб-

ществах доминирующих групп, экспатриантов, жи-

вущих в течение длительного периода времени в 

других странах, и так называемых «глобальных ко-

чевников» [10], которые проводят свою жизнь, пу-

тешествуя и живя в отдаленных уголках мира. 

– В сфере образования межкультурная инте-

грация происходит в университетах, которые ра-

ботают с культурно разнообразными обучающими-

ся и семьями, в которых работают взрослые, демо-

графические характеристики которых отражают 

разнообразие учеников и семей, и в которых препо-

дается многокультурная и, возможно, даже много-

язычная учебная программа, которая четко пред-

ставляет и интегрирует разнообразный культур-

ный опыт и происхождение сообщества. 

Показатели эмпирического исследования. В 

рамках нашего эмпирического исследования мы по-

пытались определить, в какой степени участники 

программы международного обмена «Global 

Ambassadors» обладают элементами, формирующи-

ми языковую личность. Для этого были собраны 

следующие данные: 

– родной язык и язык общения; 
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– знание различных языков и желание улуч-

шить знание разных языков; 

– мотивы, потребности и причины в знании 

других языков; 

– источники поступления информации об 

окружающем мире; 

– цели, частота применения и продолжитель-

ность пребывания в Интернета; 

– разнообразие своих профилей в социальных 

сетях. 

Полученные показатели мы соотнесли с ценно-

стями и мобильностью. На групповом уровне были 

рассчитаны особенности языковой личности. 

Результаты эмпирического опроса 

Результаты показали, что для более чем 90% ре-

спондентов русский язык является как неродным 

языком, так и языком повседневного использова-

ния. В этих вопросах участники программы между-

народного обмена «Global Ambassadors» могли вы-

брать более одного ответа. Как минимум четверть 

участников идентифицируют себя как билингвы, а 

некоторые и трилингвы (10%). 

Одной из особенностей участников является зна-

ние нескольких языков. Половина участников знают 

английский язык на продвинутом уровне, а около 

15% также упомянули другие языки, которые они 

могут использовать в повседневном общении 

(например, арабский, немецкий, французский, ита-

льянский). Языковая личность участников програм-

мы международного обмена «Global Ambassadors» 

имеет международные черты, но у них могут быть 

проблемы с пониманием культуры и мировоззрения 

местных жителей. 

Все участники программы международного об-

мена «Global Ambassadors» понимают необходи-

мость знания официального государственного язы-

ка страны назначения, что является важным аспек-

том жизни в новой стране. С необходимостью знать 

русский язык, который является официальным язы-

ком Российской Федерации, респонденты соглас-

ны. Тем не менее, в некоторых случаях, например, 

при общении в общественных местах при общении 

с людьми на улице английский язык может стать 

конкурентом. В большей степени, английский язык 

приемлем при общении с представителями разных 

национальностей. Для общения между участниками 

программы «Global Ambassadors» и преподавателя-

ми, общение с людьми на улице, общение с пред-

ставителями других национальностей и для лучше-

го понимания культуры России важен русский 

язык. 

О необходимости улучшить русский язык заяви-

ли почти все респонденты (97,5%); хотели бы улуч-

шить английский язык (45,5%), и только 10% упо-

мянули арабский язык. В комментариях респонден-

ты отметили, что не видят необходимости в допол-

нительном изучении арабского языка, поскольку это 

не поможет им в достижении практических целей 

(работа, учеба в университете и т.д.). 

Как показывают наши результаты, наиболее 

оцениваемой характеристикой языковой личности 

является ее ориентация на Интернет. Более того, 

можно сказать, что «языковая личность социальных 

сетей» характерна для большинства участников. 

Формирование мировоззрения респондентов про-

исходит в социальных сетях и чатах (87,5%) и на 

веб-сайтах (60%). На первом месте среди социаль-

ных сетей стоит общение с друзьями (87,5%), кото-

рые являются агентами социализации. Личный 

опыт, как средство получения информации, обычно 

используется менее чем половиной респондентов 

(42,5%). Такие средства массовой информации, как 

телевидение (12,5%), телефон (25%) и радио (2,5%), 

которые были традиционными в двадцатом веке, 

сейчас уже не в приоритете. 

Среди наших респондентов есть либо постоянно 

пользующиеся Интернетом (52,5%), либо проверя-

ющие его несколько раз в день (45%). При этом 

половина участников использует Интернет более 

часа в день, и только 12,5% пользуются им ограни-

ченное время, только при необходимости. Это и 

объясняет важную роль данного вида коммуника-

ции. 

Коммуникация - главная причина постоянного 

использования интернета: социальные сети (80%), 

общение в различных мессенджерах (65%), элек-

тронная почта (52,5%) и skype (45%). Следующая 

группа причин - информация: поиск необходимой 

информации (67,5%), получение новостей (67,5%), 

культурное развитие 47,5%), скачивание необходи-

мой информации (50%). В третью группу причин 

входят досуг и покупки: просмотр фильмов/музыки 

(55%), YouTube (45%), онлайн-покупки (32,5%), Ин-

тернет-телевидение (22,5%), онлайн игры (17,5%). 

В числе социальных сетей, которые являются 

основной причиной использования Интернета и 

получения информации, VK (92,3%) и Facebook 

(69,5%), Instagram (56,4%), Telegram (33,3%), 

Google+ (30,8%), Одноклассники (28,2%), Linkedin 

(15,45) являются наиболее популярными платфор-

мами. 

95% респондентов указали, что имеет опыт по-

ездок за границу, но в большинстве случаев их це-

лью был туризм (86,8%), временная работа (12%), 

друзья (30%), и только 11% ездили с целью кратко-

срочной учебы. 

Следует заметить, что почти все респонденты, за-

явившие, что они учились за рубежом, являются 

участниками второго этапа программы международ-

ного обмена «Global Ambassadors», поэтому можно 

сказать, что для подавляющего большинства ре-

спондентов программа «Global Ambassadors» была 
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их первым опытом обучения за рубежом. В сущно-

сти, их мобильность ограничивалась виртуальным 

путешествием через Интернет и туризм. Непрерыв-

ный опыт обучения в другой стране, знание культу-

ры требуют специальных технологий адаптации для 

такой группы, которыми могут быть коммуникатив-

ные тренинги. 

В качестве теоретической и методологиче-

ской основы для организации и проведения ком-

муникативного тренинга, ориентированного на 

эффективную межкультурную коммуникацию, мо-

жет служить теория высоко- и низкоконтекстных 

культур, разработанная Холлом [6], и теория куль-

турной грамотности, разработанная Хиршем [7]. 

Высококонтекстуальные культуры характерна: 

– невыразительная, скрытая манера речи, 

двусмысленные и многочисленные паузы; 

– ведущая роль невербальной коммуникации; 

– лишняя информация, так как для общения 

достаточно иметь примитивные фоновые знания; 

– отсутствие публичного проявления недо-

вольства какими-либо условиями и результатами 

общения. 

Для низкоконтекстуальных культур характерны 

следующие особенности: 

– прямая и экспрессивная манера речи; 

– малая доля невербальных форм общения; 

– четкая оценка всех обсуждаемых тем; 

– оценка недосказанности как слабой инфор-

мированности собеседника; 

– открытое выражение недовольства. 

В определенных коммуникативных ситуациях 

Хирш выделяет такие уровни межкультурной ком-

петенции, которые становятся основой коммуника-

тивной подготовки и необходимы для выживания; 

достаточны для вхождения в чужую культуру; они 

обеспечивают полноценное существование в новой 

культуре – ее «ассимиляцию», позволяют стать 

языковой личностью [8]. 

Коммуникативный тренинг как технология  

повышения результативности в области  

межкультурной интеграции 

Коммуникативный тренинг предназначен для 

подготовки участников к информационному обме-

ну и рассмотрения многоуровневой структуры 

коммуникативного знания [9]. При разработке со-

держания коммуникативного тренинга необходимо 

учитывать кросскультуральные особенности, такие 

как  «… различие между человеком и машиной, пол, 

возраст, культурные, образовательные, идеологи-

ческие, социальные статусы, личные, семейные, 

диалектические языковые, ситуативные характе-

ристики носителей языков и культур» [9]. 

Исследователями выделяются следующие 

структурные особенности, по которым культуры 

отличаются друг от друга: 

«1) национальный характер, базовая линия 

идентичности; 2) восприятие мира; 3) пережива-

ние времени; 4) переживание пространства; 5) 

мышление; 6) язык; 7) невербальные средства об-

щения; 8) ценностная ориентация; 9) образцы по-

ведения, обычаи, нормы, роли;10) социальные груп-

пы и отношения» [7]. 

Следствием неэффективной межкультурной 

коммуникации является культурный шок, который 

часто провоцирует культурная дистанция, а точнее, 

ее субъективное восприятие. Под культурным шо-

ком понимается стрессовое воздействие на челове-

ка новой культуры, кратковременное чувство дез-

ориентации и дискомфорта, испытываемое индиви-

дом в новой культуре и сопровождающееся психо-

логическим расстройством. В 1960 году Оберг ввел 

этот термин для описания механизма культурного 

шока. Он ввел термин «U-образная кривая» т.е. «U: 

хорошо, плохо, очень плохо, лучше, хорошо». Ста-

дии культурного шока следующие: 

1. Восторженность; 

2. Отрицательное воздействие со стороны 

внешней среды; 

3. Критический момент; 

4. Оптимистический настрой; 

5. Адаптация к чужой культуре. 

Реверсивный (обратный) культурный шок мож-

но описать как «W» - шаги к реабилитации соб-

ственной культуры [10]. 

Соответственно, в задачи коммуникативного 

тренинга непременно должны входить упражнения 

(техники) для сокращения культурной дистанции 

между представителями разных культур и смягче-

ния культурного шока [11]. В качестве одного из 

таких средств коммуникативного обучения высту-

пает развитие лингвистической компетенции инди-

вида, способствующей пониманию различных 

культурных кодов. Культурный шок вызывает 

коммуникативную «драму». При помощи комму-

никативного тренинга можно преодолеть коммуни-

кативные драмы, которые на практике делятся на 

пять видов:  драма слушания (умение слушать дру-

гого человека); драма понимания (умение понимать 

другого человека); драма действия (умение дей-

ствовать в соответствии со своим пониманием); 

драма самовыражения (умение выражать свои мыс-

ли и чувства); драма эмоций (умение регулировать 

эмоциональное напряжение в общении с предста-

вителем другой культуры) [12]. 

Перечень приведенных драм, на наш взгляд, не 

является исчерпывающим и может быть дополнен 

драмами, порожденными кризисом сознания, кото-

рому присущи неустойчивость и противоречивость, 

к примеру, существуют: 

– драма инертности (нежелание преодоле-

вать трудности в процессе общения, например, от-
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сутствие мотивации к изучению языка, истории и 

культуры той среды, в которой человек намерен 

постоянно или временно проживать); 

– драма догматизма (отсутствие желания из-

бавиться от старых идей, взглядов). 

На практике применяются следующие виды 

коммуникативных тренингов: 

1. Профессиональный коммуникативный тре-

нинг, предназначенный для профессионалов, в ос-

нове которого лежит общение с людьми (менедже-

ры, продавцы, учителя, работники сферы обслужи-

вания и другие). 

2. Коммуникативный тренинг предназначен 

для построения отношений с противоположным 

полом. 

3. Коммуникативный тренинг для определен-

ных возрастных групп, поскольку трудности в об-

щении часто связаны с возрастом (молодежь, сред-

ний возраст, пожилые люди). 

4. Коммуникативный тренинг для отраработки 

поведения в экстремальных или кризисных ситуа-

циях (захват заложников, прессинг со стороны кол-

лег, одноклассников, родственников, давление 

начальства и т.д.). 

5. Базовый коммуникативный тренинг для 

всех людей, у которых есть проблемы с общением. 

Именно это является основой всех коммуникатив-

ных тренингов, вне зависимости от конкретного 

типа [13]. 

При коммуникативном обучении язык играет 

важнейшую роль. Именно язык является ведущим 

средством общения. В рамках коммуникативного 

процесса язык признан во всем мире как инстру-

мент мышления, позволяющий представить опре-

деленные значения и знаки, передать опыт и знания 

[14]. Владение языком принимающей страны помо-

гает избежать межкультурного недопонимания, 

возникающего при работе через переводчика. Вла-

дение языком значительно ускоряет и облегчает 

процесс установления местных знакомств и про-

фессиональных контактов [15]. 

Заключение 

В соответствии с результатами нашего исследо-

вания, мы считаем возможным по-новому взглянуть 

на эвристические возможности понятия языковой 

личности для обеспечения эффективности межкуль-

турной коммуникации. Под языковой личностью мы 

предлагаем понимать национально-специфический 

коммуникативный тип, обладающий культурно обу-

словленным мировоззрением и системой ценностей 

и способный к межкультурной трансформации. 

Следует отметить, что вслед за Э. Хиршем мы счи-

таем, что языковую личность нельзя рассматривать с 

точки зрения оценки языковых навыков, прежде все-

го, это касается понимания культуры, культурных 

кодов, вербальной, невербальной коммуникации и 

паравербального развития ценностного измерения и 

понимания, а в некоторых случаях и принятия пове-

денческих моделей. 

В ходе проведенного нами эмпирического ис-

следования участников программы «Global 

Ambassadors» в Международном Институте Языков 

и Культур мы выявили следующие особенности: 

– для повседневного использования доста-

точно небольшого знания английского языка; 

– высокая потребность в изучении как меж-

дународного языка общения (английский), так и 

местного (русского/татарского); 

– желание познать культуру принимающей 

страны, которой в данном случае является Россий-

ская Федерация; 

– осознание важности знания местного языка 

общения для развития новой культуры и т.д. 

Кроме того, мы выявили ключевые особенности 

данной группы, а именно формирование социально-

сетевой языковой личности, так как большинство 

участников используют Интернет в целом и соци-

альные сети в частности как основной канал обще-

ния и познания мира и взаимодействия с другими 

людьми. Следовательно, наша гипотеза частично 

подтвердилась: Социальная мобильность напрямую 

коррелирует с потребностью и знанием иностран-

ных языков, однако статистически значимой связи 

между мобильностью и переходом от моно- к муль-

тиязычной личности обнаружено не было. На при-

мере исследуемой группы можно показать, как мож-

но разработать специальные технологии для улуч-

шения межкультурных коммуникаций. С учетом 

полученных результатов мы предлагаем коммуника-

тивный тренинг как одну из технологий для дости-

жения этой цели. 

В рамках коммуникативного тренинга строится 

определенная модель общения: схематизирован-

ное, упрощенное отображение реального коммуни-

кативного процесса, именно он становится необхо-

димым инструментом для изучения и контроля 

коммуникативного процесса [18]. Коммуникатив-

ный тренинг становится манипулятивной техноло-

гией, если его участники не осознают его явных и 

скрытых функций. Ценностный контекст коммуни-

кативного тренинга способствует развитию муль-

тикультурализма, предоставляя логические обосно-

вания для перехода от монокультуры к мульти-

культурной личности, кроме того, мультикультура-

лизм проявляется не только во внешних коммуни-

кациях, но и во внутренних [19]. 

При проведении такого тренинга необходимо 

ставить целью «языкового» выравнивания участни-

ков, когда они не просто учат язык, а учатся пони-

мать и принимать новую культуру в общении с но-

вым мышлением. Подобные тренинги, с нашей 

точки зрения, должны стать своеобразным «мо-
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стом» между адаптацией к русской культуре и 

культурой страны происхождения участников. В 

частности, тренинг предполагает развитие новых 

навыков за короткий промежуток времени, поэтому 

он может выступать логичным дополнением к ка-

лендарю тренингов [20]. В перспективе целесооб-

разно изучить роль тренинга в повышении эффек-

тивности коммуникации в виртуальном мире, рас-

ширение которого человечество переживает в 

настоящее время. 

Примечание 

Участники программы «Global Ambassadors» – 

это группа молодых людей от 18 до 30 лет, кото-

рые посещают Международный Институт Язы-

ков и Культур на короткий период (от 3 до 6 ме-

сяцев), для изучения языка, культуры, традиций и 

путешествовать по России с целью знакомства с 

историей страны. Каждый из участников имеет 

свою национальную, религиозную или языковую 

идентичность (но каждый из них может гово-

рить на русском языке для обучения по програм-

ме). 
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Abstract: as cultural differences become more complex, the individual's experience of culture becomes more sophisticated 

and the scope for intercultural competence increases. The second part of the article reviews the effectiveness of integrating 

interculturality and adapting educational activities along the continuum. By observing over the years a wide variety of people 

who cope (or fail to cope) with intercultural situations, the authors tried to understand what was happening to them, therefore 

the authors wanted to explain why some people become much better at communicating across cultural borders while others do 

not improve their skills at all, and the authors thought that if they could explain why this happens, teachers and educators could 

better prepare people for intercultural encounters. The authors emphasised to some extent the educational application of the 

continuum. The authors suggest communicative training as a way to address cultural disproportions in communication. We 

believe that only a new type of linguistic personality is capable to effectively integrate and interact in a culturally sensitive 

way. Intercultural integration development model is widely used and adapted by practitioners working in areas as diverse as 

parent and youth involvement, deliberative dialogue, racial equality and organisational diversity. 
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