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Аннотация. Статья посвящена проблемам изучения чужой культуры в процессе межкультур-

ной коммуникации. В данной статье рассматриваются приемы работы по обогащению словарного 
запаса студентов лингвистических специальностей в рамках изучения дисциплины «Страноведе-
ние (на базе иностранного языка I)». Особое  внимание уделяется географическим и культурным 
реалиям страны изучаемого языка.  
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Сегодня нельзя представить жизнь современного общества без активного взаимодействия раз-

личных стран, народов и их культур.  
Как отмечает Т.Б. Фрик, вступление в международные контакты приводит людей к неизбежно-

му столкновению с представителями других культур, которые, существенно отличаются друг от 
друга не только  языком или национальной кухней, но и нормами общественного поведения и от-
ношением к миру и другим людям. Как правило, эти различия приводят к тому, что международ-
ные контакты становятся крайне затрудненными, а то и совсем невозможными. Следовательно, 
для того, чтобы минимизировать степень недопонимания и сделать общение между представите-
лями разных культур более успешным, необходимо целенаправленно обучаться эффективной 
межкультурной коммуникации [3, с.6]. 

Прежде всего, обратимся к определению межкультурной коммуникации. 
Так, И.Н. Хохлова рассматривает  межкультурную коммуникацию как «адекватное взаимопо-

нимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным куль-
турам» [4]. 

Т.Б. Фрик предлагает следующее определение: «межкультурная коммуникация – совокупность 
разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к 
разным культурам» [3, с.52]. 

Исходя из выше представленных определений, можно сделать вывод о том, что межкультурная 
коммуникация подразумевает не что иное, как общение между представителями разных культур и 
национальностей, главной целью которого является достижение взаимопонимания между участ-
никами процесса коммуникации. 

По мнению Д.П. Зылевич, объектом изучения теории межкультурной коммуникации является 
процесс естественной коммуникации между представителями различных лингвокультур [1, с.5]. 

Процесс познания чужой культуры является довольно сложным и, как показывает практика, не 
сводится только к изучению иностранного языка.  Даже самые глубокие знания иностранного язы-
ка могут оказаться недостаточными для эффективного общения с его носителем, так как каждое 
слово другого языка отражает другой мир и другую культуру [4].  

Приоритетная задача в изучении иностранных языков как средства коммуникации заключается 
в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, гово-
рящих на этих языках [4]. 

Целью данной статьи является анализ трудностей процесса изучения чужой культуры в рамках 
межкультурной коммуникации на примере дисциплины «Страноведение (на базе иностранного 
языка I)». 

Следует отметить, что уровень освоения и владения иностранным языком отражает общий уро-
вень конкурентоспособности будущего специалиста на мировом рынке труда, от чего, в свою оче-
редь, зависит возможность его самореализации в избранной профессии. Поэтому одной из прио-
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ритетных задач высшего образования является подготовка специалистов, готовых к постоянному 
самообразованию, и формирование достаточного для подобного автономного развития професси-
ональных качеств уровня коммуникативной компетенции. 

 Поставленная задача актуализирует необходимость поиска путей формирования и развития у 
студентов способности к межкультурному общению и готовности к познавательной деятельности 
посредством перехода от изучения иностранного языка как учебного предмета к его практическо-
му применению в общении [2, c.49]. В связи с этим особенно важно уделить должное внимание 
отбору и использованию таких образовательных методов и технологий, которые резко повышают 
качество процесса обучения, делают его более производительным, действенным и результатив-
ным.  

Одной из ключевых дисциплин в системе подготовки специалистов по направлению «Лингви-
стическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)» является дисциплина 
«Страноведение (на базе иностранного языка I)». Данная дисциплина предполагает изучение ино-
странного языка как средства межкультурного взаимодействия, совершенствования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов, а также более глубокого осознания студентами поли-
культурности современного мира.  

Преподавание учебной дисциплины ”Страноведение (на базе иностранного языка I)“ построено 
на специально отобранных учебных материалах, содержащих сведения об истории, культуре и 
государственном устройстве страны изучаемого языка, а также о национально-культурной специ-
фике речевого общения жителей страны. 
Целью обучения в рамках данного курса является формирование у студентов социолингвисти-

ческой коммуникативной компетенции на основе изучения страноведческих фактов и реалий; 
овладение необходимым объемом фоновых знаний для эффективного осуществления профессио-
нальной деятельности в условиях межкультурного взаимодействия.  

В процессе познания другой культуры на занятиях по страноведению студенты получают све-
дения о национальном своеобразии, образе жизни наций и народностей стран изучаемого языка, 
исторических фактах, природно-географических особенностях, государственном устройстве, эко-
номике и т.д. Однако, знакомство со страноведческими реалиями зачастую вызывает множество 
трудностей. Рассмотрим некоторые из них на конкретных примерах. 

Одна из первых тем, которая доставляет значительные трудности, является тема «Географиче-
ское положение Великобритании». При изучении данной темы встречается огромное количество 
имен собственных, имеющих свою специфику, как в плане произношения, так и в плане перевода 
на русский язык.  

Так, “the English Channel” переводится на русский язык определенным географическим назва-
нием «Ла-Манш». Другие примеры: 

The Strait of Dover –  Па-де-Кале или Дуврский пролив; 
The Channel Islands – Нормандские острова; 
The Cumbrian Mountains – Камберлендские горы; 
The Channel Tunnel – Евротоннель или тоннель под Ла-Маншем. 
Как видно из приведенных примеров, недостаточная работа со словарями, также как и с гео-

графическими картами для получения фоновых знаний, могут привести к обилию ошибок. Чаще 
всего студенты просто пытаются перевести названия, не прибегая к поиску эквивалентов, суще-
ствующих в языке перевода. 

Не менее сложным для изучения является материал по теме «Культура и традиции», который 
также изобилует культурными реалиями, понимание которых иногда требует не просто перевода, 
а толкования. Рассмотрим некоторые примеры. 

Union Jack - название, которое иногда используется для обозначения национального флага Со-
единенного Королевства, официально называемого флагом Британского союза. 

Eisteddfod - фестиваль валлийской культуры, который ежегодно проводится в разных частях 
Уэльса и включает в себя конкурсы прозы, поэзии и пения. 

The Ceremony of the Keys - ритуал ежедневного запирания Лондонского Тауэра на ночь. 
Boxing Day – государственный праздник. День вручения небольших рождественских подарков 

/денег сотрудникам, почтальонам, молочникам и т.д. Время навестить друзей и родственников. 
Празднуется 26 декабря.  
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Shrove Tuesday (вторник на масленой неделе – последний день масленицы).  
День перед Пепельной средой (среда на первой неделе Великого поста) в феврале, который ко-

гда-то считался последним днем веселья перед Великим постом в христианском году. Многие лю-
ди до сих пор традиционно едят блины на масленицу (название происходит от редкого глагола 
“shrive”, что означает “исповедоваться”, то есть исповедоваться в своих грехах священнику 
перед Великим постом). 

Подводя итог, следует отметить, что изучение чужой культуры в рамках межкультурной ком-
муникации требует от студентов дополнительных усилий в виде получения фоновых знаний в раз-
личных областях, работы со специальными словарями и изучения дополнительных источников. 
По нашему мнению, одной из важных форм работы на занятиях по страноведению является со-
ставление тематических глоссариев, которые будут включать в себя изученные географические, 
исторические и культурные реалии страны изучаемого языка. Преподавателям же, в свою очередь, 
рекомендуется применять на занятиях такие наглядные материалы, как карты, картинки, презента-
ции и т.п., а также проводить лекции в видео формате. 
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В последнее время мы все чаще слышим про успехи в сфере искусственного интеллекта (далее 

ИИ). Еще каких-нибудь 5 лет назад сама мысль о том, что ИИ станет неотъемлемой частью нашей 
жизни вызывала лишь легкую усмешку: слишком уж несовершенны были тогдашние разработки. 
Однако сегодня мы можем воочию наблюдать поразительное в своей стремительности развитие 
технологий ИИ: начиная от значительного улучшения языковых моделей и заканчивая генерацией 
ультра-реалистичных видео по одному лишь описанию на естественном языке.  

Уже на текущем этапе инструменты, основанные на технологиях ИИ, представляют для нас 
большой интерес в профессиональной деятельности. Какие же возможности открываются для нас 
в сфере преподавания иностранных языков?  

В первую очередь, ИИ позволяет значительно ускорить подготовку к учебным занятиям благо-
даря возможности в кратчайшее время сгенерировать необходимые нам материалы, оставляя пре-
подавателю больше времени на планирование и продумывание более творческих и уникальных 
заданий. Словарь, диалог, текст по заданной теме, задания к ним – все это может быть сгенериро-
вано в течение нескольких секунд. Помочь нам с этим могут как популярные чат-боты вроде 
ChatGPT или YandexGPT, так и более узкоспециализированные инструменты, например, 
Twee.com, позволяющие в дополнение ко всему вышеперечисленному транскрибировать аудио и 
видео материалы. 

С генерацией изображений нам могут помочь такие инструменты как DALL-E, Stable Diffusion, 
Шедеврум или Kandinsky. Если еще пару лет назад качество генерируемых изображений вызывало 
вопросы, то сейчас такие изображения практически неотличимы от реальных фотографий (если 
только вы не захотите получить более стилизованные результаты, например, в стиле советской 




