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«Мир – это глобальная деревня». В этом высказывании описываются текущие 

вопросы межкультурного сотрудничества. Многие организации имеют офисы в 
разных странах и поддерживают деловые отношения с партнерами и клиентами, 
которые принадлежат разным культурам. При сотрудничестве людей из разных 
слоев общества большое значение приобретают такие  ключевые слова как «муль-
тикультурный», «межкультурный», «кросс-культурный». 

В чем разница между мультикультурным, межкультурным и кросс-культурным 
сотрудничеством? Хотя все они объединены одним общим понятием, они имеют 
разную выраженность и характеристики. Различия в значениях связаны с точкой 
зрения, которую мы можем принять при взаимодействии с людьми из других 
культур. 

Мультикультурный 
Понятие «мультикультурный» относится к обществу, в котором есть несколько 

культурных или этнических групп. В этом обществе люди живут бок о бок. При 
этом эти культурные группы практически не взаимодействуют друг с другом. 
Например, люди в многокультурной среде посещают этнические магазины и ре-
стораны, не взаимодействуя со своими соседями из других стран или культур 
(например, пабы в «Чайнатауне» или «Маленькой Италии»).  

Кросс-культурный 
Кросс-культурные организации / общества преодолевают сложности между 

разными культурами. В межкультурном общении различия понимаются, распо-
знаются и вызывают индивидуальные изменения. Однако серьезных изменений 
нет. В таких обществах культура часто рассматривается как «норма». Все другие 
культуры сравниваются или противопоставляются преобладающей культуре. 

Межкультурный 
Межкультурное сотрудничество предполагает глубокое понимание и уважение 

ко всем культурам. Межкультурное общение ориентировано на взаимный обмен 
идеями, культурными нормами и развитие глубоких отношений. В межкультур-
ной среде все адаптируются, учатся друг у друга и растут вместе. Это создает но-
вую культуру из суммы отдельных частей. 
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С понятием «межкультурное общение» тесно связано понятие «межкультурные 
компетенции». в международной среде стремятся к развитию компетенций, кото-
рые сохраняют уважительное отношение к людям и развивают понимание других 
культур. D. K. Deardorff, автор «Руководства по межкультурной компетенции», 
называет пять специфических навыков, которые можно развить с помощью опыта 
и обучения: 

Внимательность 
Внимательность – это способность осознавать, как происходит и развивается 

общение и взаимодействие с другими. Для этого важно больше сосредоточиться 
на процессе, чем на результате. В то же время важно следить за желаемыми целя-
ми коммуникации. Например, было бы лучше задавать такие вопросы, как «Что я 
могу сказать или сделать, чтобы поддержать процесс?», А не «Что вы имели в ви-
ду?». 

Гибкость ума 
Умственные способности - это способности создавать новые информационные 

категории вместо сохранения старых. Именно этот навык включает в себя откры-
тость для новой информации, возможность использовать более одной точки зре-
ния и понимание личной интерпретации сообщений и ситуаций. 

Терпимость к двусмысленности 
Двусмысленность – это способность переносить неоднозначные ситуации и 

противоречивые действия вместо того, чтобы беспокоиться. Как правило, люди с 
низкой толерантностью к двусмысленности ищут информацию, подтверждающую 
их предположения. Люди с высокой толерантностью ищут информацию, которая 
поможет им разобраться в ситуации. 

Гибкость в поведении 
Способность воспринимать поведение из другой культуры и адаптировать соб-

ственное поведение. Хотя знание второго языка может быть важным для этого 
навыка, это не обязательно означает культурную адаптивность. Гибкость также 
включает в себя готовность принять и понять новую культуру. 

Культурная эмпатия 
Способность понимать ситуацию другого человека с его интеллектуальной и 

эмоциональной точки зрения. Проявление сочувствия включает в себя способ-
ность эмоционально сближаться с людьми и проявлять сострадание. 

По словам Швабе, в межкультурном общении играют роль несколько аспектов, 
которые могут привести к недопониманию или конфликтам: 

• Иной, отличный от своего язык 
Языковые барьеры могут быстро привести к недопониманию. Особенно, когда 

рабочая обстановка напряжена или в рабочем процессе возникают проблемы.  
• Различные интерпретации кодов (позы, жесты) 
Например, кивок означает не во всех культурах одобрение, т.е. "да". В то время 

как кивок в Беларуси означает «да», то в таких странах, как Индия, нужно пока-
чать головой вперед и назад, чтобы сказать «да». 

• Незнание или отсутствие информации о другом человеке 
Если не знаешь, какие культурные особенности имеет другой человек, может 

случиться так, что определенные ситуации будут неправильно истолкованы. 
Например, в то время как во многих странах, таких как например, Франция,  по-
целуй при приветствии друзей является нормой, то в Японии поцелуи на публике 
не одобряются. 
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• Опыт других  
Опыт других можно получить  через средства массовой информации или через 

знакомых. Не получив в этом отношении достоверной информации, многие при-
нимают этот вторичный опыт за основу своего поведения [1, с. 38].  Ключевая 
проблема заключается в том, что то, что человек не понимает или просто не знает, 
заменяется его собственными интерпретациями и предположениями. 

• Культурное мировоззрение 
Для того, кто придерживается мнения, что существует только одна его соб-

ственная культура, а все другие культуры вторичны и «ненормальны», общение 
среди равных очень затруднено. 

• Отсутствие желания общаться 
У того, кто враждебно настроен к другим культурам, нет готовности общаться. 
• Отсутствие опыта общения с другими культурами 
Люди, у которых был опыт общения с людьми из других культур, обычно бо-

лее открыты и более позитивны по отношению к другим культурам. 
Приведенные выше примеры показывают, что не в последнюю очередь отсут-

ствие знаний (лингвистического или культурного характера), отсутствие желания 
общаться и недостаточное понимание могут привести к проблемам в мультикуль-
турных командах. 

Международные организации извлекают выгоду от сотрудников, которые об-
ладают межкультурными навыками. Это означает, что они надлежащим образом 
ведут себя по отношению к клиентам и деловым партнерам, а это увеличивает 
шансы на успешное сотрудничество. 

Без практического владения иностранным языком эффективно осуществлять 
межкультурную коммуникацию невозможно. При этом язык является не просто 
посредником в коммуникационном процессе, но и его основным инструментом, 
который выражает самобытность культуры. Таким образом, не достаточно просто 
лишь знать и понимать необходимые в ситуации общения слова и уметь правиль-
но строить предложения, руководствуясь знаниями грамматики. Необходимо 
также уметь правильно интерпретировать поведение представителя другой куль-
туры, а также быть готовым воспринимать другую форму коммуникативного по-
ведения, которое существенно варьируется в зависимости от культуры данного 
социума. Неудачная межкультурная коммуникация может привести к тому, что 
деловые люди не поймут друг друга как партнеры, срывая тем самым переговоры 
и сделки. Простым примером может быть отношение к пунктуальности белоруса 
и немца. Межкультурные недоразумения и неверные толкования могут быть свя-
заны с огромными затратами в области международных закупок и слияний ком-
паний. 

Поэтому основной целью обучения иностранному языку на языковой специ-
альности в университете является развитие языковой личности, которая будет го-
това к реальному продуктивному общению с представителями других культур на 
разных уровнях и в разных сферах жизни той или иной языковой этносоциально-
сти. 

Таким образом, профессионально ориентированные занятия по иностранному 
языку в университете, - как один из возможных вариантов для тренировки меж-
культурной коммуникативной компетенции – имеют задачу подготовить студента 
к профессиональному общению на языке и межкультурным контактам.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема передачи имен собствен-

ных с немецкого языка на русский. Автор рассматривает такие способы перевода,  
как транслитерация, транскрипция и перевод. 
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В лингвистике особое место занимают имена собственные как специфические 

языковые знаки в системе лексических средств языка. Имена собственные отли-
чаются от имен нарицательных отсутствием в своем значении понятийного знака 
и закрепленностью за одним определенным лицом и предметом. Лингвисты под-
разделяют имена собственные на следующие группы:  антропонимы (к ним отно-
сятся имена, отчества, фамилии, прозвища людей, клички, псевдонимы);  топони-
мы (географические названия) и астронимы (названия газет, журналов, фильмов, 
произведений художественной литературы, опер, балетов и т.п). 

Лингвисты выделяют следующие способы передачи имен собственных с 
немецкого языка на русский является транскрипция, транслитерация, перевод. 

Перевод  применяется в тех случаях, если имена собственные имеют семанти-
ку, исключая имена собственные людей, употребленные в своей прямой функции 
и не осложненные коннотацией, как, например, Rose, Heide, Wolf. Для сравнения 
в русском языке такие имена как Роза, Лилия, Маргарита.  Немецкие фамилии  
Muller, Schmiedt, а также русские фамилии  Мельников, Кузнецов и многие дру-
гие также характеризуются наличием семантики. 

Перевод используется для  перевода прозвищ, так как только этот способ ха-
рактеризует их значение: August der Starke — Август Сильный, Karl der Große — 
Карл Великий, der Eiserne Bismark – Железный Бисмарк, Iwan der Schreckliche – 
Иван Грозный. 

Перевод является распространенным способом для передачи с немецкого языка 
на русский топонимов, т.е. географических названий, имеющих семантику: das 
Erzgebirge — Рудные горы, das Felsengebirge — Скалистые горы, Kap der guten 
Hoffnung — мыс Доброй Надежды. 

Немецкие фамилии имеют часто предлог von, который  часто указывает на 
дворянское, аристократическое происхождение, например: Johann Wolgang von 
Goethe, Otto von Bismarсk.  

Один из распространенных способов передачи имен собственных является  
транслитерация. Это способ передачи графического образа слова с учетом экви-




