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 статье анализируется появление после 
Второй мировой войны новой дисциплины – 
межкультурной коммуникации, – и ее роль в 

процессе роста эффективности американских ТНК 
в зарубежных странах. Важными компонентами 
национальных культур, рекомендованных для 
программ бизнес-школ, являются иностранные языки, 
их особенности, проявляемые в жестах, манере 
говорить, поведения в различных ситуациях, 
психологии принятия решения. Показано, что 
эффективность деятельности компании в определенной 
мере зависит от межкультурной коммуникации ее 
менеджеров с наемными работниками принимающей 
страны. 

The appearance of a new discipline – inter-communication,  
-after the Second world war and its role in raising efficiency of 

American TNC in foreign countries are analysed in the article. 
Foreign languages, peculiarities of national cultures displayed in 

gestures, manner of speaking, behavior in different situations, 
psychology of taking decision, -are important components of national 

cultures, which are recommended for programs of business schools. It is 
shown that efficiency of TNC activities depends to a definite extent on 

inter-cultural communication of the company managers with employees of 
receiving countries. 
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Inter-cultural communication, culture of mentality, efficient system of 
communications, inter-cultural sensitivity, interaction of cultures.  
 

В современном обществе становится все более очевидной 
наднациональная роль университетов. Одно из достижений ЕС – 
успешное выполнение программ, дающих возможность студентам 
учиться в разных странах, изучать их язык и культуру. Более того, 
современные университеты формируют своеобразное «космополи-
тическое» поколение, которое сыграет решающую роль в будущем 
развитии Европы. 

В условиях мировой глобализации и расширения межкуль-
турной коммуникации при продолжающемся процессе сближения 
и взаимодействия различных стран и культур на различных уров-
нях для вступления в открытое информационное общество спе-
циалисту необходимо качественно владеть иностранными языка-
ми, и прежде всего английским языком. Для достижения высокого 
уровня знания в области изучения английского языка необходимо 
не только изучить грамматический, фонетический и словарный 
запас языка, но и разобраться в национальных и культурных осо-
бенностях страны изучаемого языка.  

В рамках предлагаемой статьи ставятся задачи анализа само-
го понятия межкультурной коммуникации, процесса формирова-
ния связи университетов страны изучаемого языка с проблемой 
межкультурной коммуникации, определения влияния межкуль-
турной коммуникации на усовершенствование бизнес-образования. 

Анализ философской, исторической и социологической ли-
тературы, посвященной проблеме исследования университетского 
образования, позволяет констатировать, что на университет возла-
гают большие надежды в плане проведения социальных, экономи-
ческих и национальных программ развития. В связи с этим универ-
ситет и процесс обучения в нем находятся в центре внимания 
многих исследователей. С самого своего возникновения основное 
предназначение университетов состояло в распространении высо-
кого уровня знания, в воспитании элиты общества, в развитии 
культуры мышления и деятельности, распространении культур-
ных ценностей. Так как в человеке при рождении не заложена сис-
тема ценностей, основанная на культурных особенностях и тради-
циях как родной страны, так и зарубежных стран, то необходимо ее 
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формировать в процессе развития. Это одна из образовательных 
проблем, с которыми университеты сталкиваются в разные перио-
ды своего развития. 

Обратимся к самому понятию «университет». В таких изда-
ниях, как Большая советская энциклопедия, Философский словарь, 
термин университет (от лат. universitas – совокупность, общность) 
определяется как высшее учебно-научное заведение, ведущее под-
готовку специалистов по совокупности дисциплин, составляющих 
основы научного знания.  

Первые университеты имели несколько названий помимо 
«universitas», которое не сразу стало главным, основным и единст-
венным определением университета, их называли «studium gener-
ale». Universitas – это городская гильдия мастеров и ремесленников, 
studium generale – этим термином обозначалось учебное заведение. 
Как городские гильдии первые университеты обучали ремеслу 
врачей, юристов и теологов, и в этом они были подобны другим 
гильдиям, также обучающим какому-либо ремеслу, например 
гильдии каменщиков и т.д. Отличие же университетов заключалось 
в том, что обучение ремеслу сводилось не только к передаче узко-
специальных, профессиональных знаний (которые можно полу-
чить и в жизненной ситуации), здесь давали массу дополнительных 
знаний на так называемом факультете свободных искусств. Сту-
денты, окончившие факультет искусств, учились дальше на меди-
цинском, правовом или теологическом факультетах. Дополнительное 
образование помимо специально-профессионального определяло 
утверждение университета как учебного заведения (studium gener-
ale), а не только как гильдии (universitas). 

Обучение интеллекта и обучение ремеслу предстало в нем 
как обучение интеллектуальной профессии, т.е. искусству-ремеслу. 
Можно предположить, что суть университетского образования 
именно в этом – в обучении интеллектуальной профессии.  

Таким образом, имеющаяся историческая информация уже 
позволяет уловить смысл университетского образования: универ-
ситет как ценность культуры гарантирует сохранение интеллекту-
альной профессии в человеческом сообществе. 

В нашем же понимании понятие университет рассматривает-
ся не только как высшее учебно-научное заведение, ведущее подго-
товку специалистов по совокупности дисциплин, составляющих 
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основы научного знания, но и как связующее звено между различ-
ными культурами для установления тесного межкультурного кон-
такта. 

Следует также отметить тот факт, что в настоящее время 
процесс расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных 
стран, народов и их культур охватил различные сферы обществен-
ной жизни всех стран мира. Сегодня невозможно найти этнические 
общности, которые не испытали бы на себе воздействие как со сто-
роны культур других народов, так и более широкой общественной 
среды, существующей в отдельных регионах и в мире в целом. Это 
выразилось в бурном росте культурных обменов и прямых контак-
тов между государственными институтами, социальными группа-
ми, общественными движениями и отдельными индивидами раз-
ных стран и культур.  

Отмеченные процессы в той или иной степени нашли свое 
проявление и в России. Реформы общества привели к серьезным 
изменениям в культурном облике России. За несколько последних 
лет появились совершенно новые общественные группы: предпри-
ниматели, банкиры, политические лидеры разных движений, рус-
ские сотрудники иностранных фирм и др. Происходит становле-
ние совершенно нового типа деловой культуры, формируется 
новое представление о социальной ответственности делового мира 
перед клиентом и обществом, меняется жизнь общества в целом. 
Процесс развивается чрезвычайно трудно и болезненно, поскольку 
сталкивается с огромным количеством препятствий и ограничений 
со стороны государства, с недоверием к властям, с некомпетентно-
стью и волюнтаризмом. Одним из путей преодоления существую-
щих трудностей является налаживание эффективной системы 
коммуникации между различными общественными группами и 
властью. Эта система должна быть основана на принципах равного 
доступа к необходимой информации, прямого общения между со-
бой, коллективного принятия решений и эффективной работы 
сотрудников. К этому нужно добавить: разносторонние междуна-
родные контакты руководителей и предпринимателей всех уров-
ней показали, что успех в любом виде международной деятельности 
во многом зависит от степени подготовки российских представите-
лей в области межкультурной коммуникации. В настоящее время в 
мире насчитывается более 37 тыс. транснациональных корпораций 
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с 207 тыс. филиалов, в которых работает несколько десятков мил-
лионов людей. Для своей эффективной деятельности они должны 
учитывать особенности культуры своих партнеров и стран пребы-
вания.  

Результатом новых экономических отношений стала широ-
кая доступность прямых контактов с культурами, которые ранее 
казались загадочными и странными. Становясь участниками любо-
го вида межкультурных контактов, люди взаимодействуют с пред-
ставителями других культур, зачастую существенно отличающихся 
друг от друга. Отличия в языках, национальной кухне, одежде, 
нормах общественного поведения, отношении к выполняемой ра-
боте зачастую делают эти контакты трудными и даже невозмож-
ными. Но это лишь частные проблемы межкультурных контактов. 
Основные причины их неудач лежат за пределами очевидных раз-
личий. Они – в различиях в мироощущении, т.е. ином отношении 
к миру и к другим людям. Главное препятствие, мешающее успеш-
ному решению этой проблемы, состоит в том, что мы воспринима-
ем другие культуры через призму своей культуры, поэтому наши 
наблюдения и заключения ограничены ее рамками. С большим 
трудом мы понимаем значения слов, поступков, действий, которые 
не характерны для нас самих. Наш этноцентризм не только мешает 
межкультурной коммуникации, но его еще и трудно распознать, 
так как это бессознательный процесс. Отсюда напрашивается вы-
вод, что эффективная межкультурная коммуникация не может 
возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно учиться.  

Это означает, что человек в своем мышлении и деятельности 
должен соединить различные, не сводимые друг к другу культуры, 
формы деятельности, ценностные и смысловые ориентиры. 

Анализ теоретической и исторической литературы по иссле-
дованию в области межкультурной коммуникации позволяет счи-
тать, что межкультурная коммуникация (МКК) – это процесс об-
щения между представителями разных народов, т.е. разных языков 
и культур. Этот вид общения можно назвать межкультурным диа-
логом. Основное условие такого диалога – формирование билин-
гвальной личности.  

Переходя к вопросу о развитии межкультурной коммуника-
ции в современном мире, следует отметит, что становление меж-
культурной коммуникации как учебной дисциплины первона-
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чально было обусловлено сугубо практическими интересами аме-
риканских политиков и бизнесменов. После Второй мировой вой-
ны активно расширялась сфера влияния американской политики, 
экономики и культуры. Правительственные чиновники и бизнес-
мены, работавшие за границей, часто обнаруживали свою беспо-
мощность и неспособность разобраться в ситуациях непонимания, 
возникавших при работе с представителями других культур. Не-
редко это приводило к конфликтам, взаимной неприязни, обидам. 
Даже совершенное знание соответствующих языков не могло подго-
товить их к сложным проблемам работы за границей. Постепенно 
возникло осознание необходимости изучения не только языков, но и 
культур других народов, их обычаев, традиций, норм поведения.  

В то же время США разработали программу помощи разви-
вающимся странам. В рамках отдельных проектов этой программы 
большое число экспертов и активистов Корпуса мира посещали 
различные страны. Нередко они сталкивались с непониманием, 
конфликтами, которые в итоге приводили к провалу их миссии. 
Управленческий персонал и рядовые служащие обнаруживали, что 
они плохо подготовлены для решения практических вопросов с 
представителями других культур. Стало ясно, что подготовка, ко-
торую они прошли перед отъездом, недостаточна. Многочислен-
ные неудачи активистов Корпуса мира поставили вопрос о специ-
альной подготовке, в которой основное внимание необходимо 
было уделять выработке практических умений и навыков межкуль-
турного общения, а не простому информированию о культурных 
особенностях той или иной страны.  

В ответ на эту ситуацию правительство США в 1946 г. приня-
ло Акт о службе за границей и создало Институт службы за грани-
цей, который возглавил лингвист Эдвард Холл. Для работы в ин-
ституте были привлечены ученые самых разных специальностей: 
антропологи, социологи, психологи, лингвисты и др. Однако все их 
попытки понять и объяснить поведение представителей других 
культур тогда были больше основаны на интуиции, чем на знаниях 
и опыте. Поэтому сначала эффективность их работы оказалась не-
высокой. Главный вывод, который был сделан специалистами ин-
ститута, состоял в том, что каждая культура формирует уникаль-
ную систему ценностей, приоритетов, моделей поведения и 
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поэтому ее описание, интерпретация и оценка должны осуществ-
ляться с позиций культурного релятивизма.  

В процессе своей работы сотрудники института с удивлени-
ем обнаружили, что правительственные служащие не проявляли 
интереса к изучению теоретических вопросов культуры и обще-
ния, а выражали желание получить конкретные советы, рекомен-
дации и указания по практическому поведению в другой стране. 
Поскольку для работы в институте Э. Холл пригласил людей с раз-
личными языками и культурами, то это обстоятельство позволяло 
ему наблюдать на практике культурные различия и изучать их. 
Так, например, он замечал, что итальянцы часто стоят близко друг 
к другу, когда разговаривают, или что греки много жестикулируют 
во время общения. И наоборот, китайцы используют мало жестов 
при общении. Свои наблюдения Э. Холл подтверждал консульта-
циями с представителями различных культурных групп и посте-
пенно включал в учебные программы института. В настоящее время 
большинство американских учебных пособий по межкультурной 
коммуникации акцентирует свое внимание на практических ука-
заниях и рекомендациях при общении с представителями других 
культур.  

Вероятно, датой рождения межкультурной коммуникации 
как академической дисциплины следует считать 1954 г., когда вы-
шла в свет книга Э. Холла и Д. Трагера «Культура как коммуника-
ция» [Hall, Trager, 1954], в которой авторы впервые предложили для 
широкого употребления термин «межкультурная коммуникация», 
отражавший, по их мнению, особую область человеческих отноше-
ний. Позднее основные положения и идеи межкультурной комму-
никации были более обстоятельно развиты в известной работе 
Э. Холла «Немой язык» [Hall, 1959], где автор показал тесную связь 
между культурой и коммуникацией. Развивая свои идеи о взаимо-
связи культуры и коммуникации, Э. Холл пришел к выводу о необ-
ходимости обучения культуре («если культура изучаема, то это оз-
начает, что она может быть и преподаваема»). Тем самым Э. Холл 
первым предложил сделать проблему межкультурной коммуника-
ции не только предметом научных исследований, но и самостоя-
тельной учебной дисциплиной.  

Процесс становления межкультурной коммуникации как 
учебной дисциплины начался в 1960-е годы, когда этот предмет 
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стал преподаваться в ряде университетов США. Это обстоятельство 
существенно изменило содержание учебного курса межкультурной 
коммуникации. В 1970-е годы сугубо практический характер курса 
был дополнен необходимыми теоретическими обобщениями и 
приобрел форму классического университетского курса, сочетаю-
щего в себе как теоретические положения, так и практические ас-
пекты межкультурного общения.  

На европейском континенте становление межкультурной 
коммуникации как учебной дисциплины происходило несколько 
позднее, чем в США, и было вызвано другими причинами. Созда-
ние Европейского союза открыло границы для свободного пере-
мещения людей, капиталов и товаров. Европейские столицы и 
крупные города стали интенсивно менять свой облик благодаря 
появлению в них представителей разных культур и их активному 
включению в жизнедеятельность этих городов. Практика поставила 
проблему взаимного общения носителей разных культур. На этом 
фоне постепенно сформировался интерес ученых к проблемам 
межкультурного общения. По примеру США в некоторых запад-
ноевропейских университетах на рубеже 70–80-х годов XX в. были 
открыты отделения этого предмета (университеты Мюнхена, Йены). 
В 1989 г. в Мюнхенском университете была открыта новая специа-
лизация – «межкультурная коммуникация». На основе американ-
ского опыта преподавания этого предмета были разработаны свои 
учебные программы, основывающиеся на материалах фольклори-
стики, этнологии и лингвистики. 

Из всех наук о культуре наибольший объем теоретических и 
методологических знаний и практического опыта в области исследо-
ваний межкультурной коммуникации накоплен фольклористикой и 
этнологией. Поэтому сложились два направления исследований 
межкультурной коммуникации. Первое из них, основывающееся на 
фольклористике, носит описательный характер. Его задачами яв-
ляются выявление, описание и интерпретация повседневного по-
ведения людей с целью объяснения глубинных причин и детерми-
нирующих факторов их культуры.  

Второе направление культурно-антропологического харак-
тера предметом своих исследований имеет различные виды куль-
турной деятельности социальных групп и общностей, их нормы, 
правила и ценности. Социальная дифференциация общества (се-
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мья, школа, церковь, производство и т.д.) порождает в каждой 
группе свои нормы и правила поведения. Знание их позволяет бы-
стро и эффективно разрешать ситуации межкультурного непони-
мания, полноценно организовать рабочий процесс в многонацио-
нальных коллективах и т.д.  

Следует также отметить, что существует два вида конфликта 
культур. Прямой, непосредственный конфликт культур возникает 
при реальном общении с иностранцами. Конфликт, возникающий 
при соприкосновении и знакомстве с иностранной культурой 
(книги, фильмы, язык и т.п.), можно назвать косвенным, опосредо-
ванным. В этом случае культурный барьер менее видим и осозна-
ваем, что делает его еще опаснее. 

Так, чтение иностранной литературы и просмотр фильмов 
неизбежно сопровождаются знакомством с культурой других стран 
и конфликтом не всегда в свою пользу, возникающим при сопос-
тавлении двух культур. В процессе этого конфликта человек начи-
нает глубже осознавать свою собственную культуру, свое мировоз-
зрение, свой подход к жизни и к людям. В то же время мы видим и, 
главное, оцениваем этот чужой мир через призму своей культуры, 
что, соответственно, также оказывается конфликтом культур. 

В такой ситуации перед наукой и образованием остро стоят 
сложные и благородные задачи: во-первых, исследовать корни, 
проявления, формы, виды, развитие культур разных народов и их 
контактов и, во-вторых, научить людей терпимости, уважению, по-
ниманию других культур. Для выполнения этой задачи в настоя-
щее время во многих странах, включая Россию, проводятся конфе-
ренции, создаются объединения ученых и педагогов, пишутся 
книги, в учебные планы средних и высших учебных заведений 
вводятся культурологические дисциплины. 

Э. Холл подразумевал под преподаванием межкультурной 
коммуникации межкультурное обучение, основывающееся на 
практическом использовании фактов межкультурного общения 
людей, возникающих при непосредственных контактах с носите-
лями других культур. Учебный процесс он понимал как процесс 
анализа конкретных примеров межкультурного общения, в резуль-
тате которого расширяется межкультурная компетенция обучаю-
щихся и преодолеваются трудности в повседневном общении с 
людьми из другой культуры [Hall, 1990]. 
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Что касается прикладного аспекта межкультурной коммуни-
кации, то с самого начала межкультурная коммуникация имела 
ярко выраженную прикладную ориентацию. Это не только наука, 
но и набор навыков, которыми можно и нужно владеть. В первую 
очередь эти навыки необходимы тем, чья профессиональная дея-
тельность связана с взаимодействием между культурами, когда 
ошибки и коммуникативные неудачи приводят к провалам в пере-
говорах, к неэффективной работе коллектива, к социальной на-
пряженности.  

Центральным понятием в сфере прикладной межкультурной 
коммуникации является межкультурная восприимчивость (inter-
cultural sensitivity). Ее повышение в условиях множащихся разли-
чий, неопределенности, неоднозначности и перемен, характери-
зующих современное общество, становится важной составляющей 
профессиональной пригодности специалиста. Этой цели служит 
большое количество учебно-просветительской литературы и меж-
культурные тренинги.  

Различного рода справочники, руководства, пособия по тому, 
как лучше торговать (обучать, договариваться, работать и т.д.) с 
японцами, французами, русскими и т.п., дают конкретные знания 
об особенностях той или иной культуры в области профессио-
нальной, социальной и отчасти межличностной коммуникации. 
Они могут быть ориентированы на две или более сравниваемые 
культуры. Содержащаяся в них информация расширяет знания 
относительно другой культуры, но не приводит непосредственно к 
повышению межкультурной восприимчивости. Эту роль выпол-
няют кросскультурные тренинги, основанные на идее о том, что 
недостаточно просто сообщить участникам определенное количе-
ство новой информации о другой культуре. Эти знания должны 
быть освоены таким образом, чтобы изменить некоторые комму-
никативные и культурные презумпции и повлиять тем самым на 
поведение людей в ситуациях межкультурного общения. Повыше-
ние межкультурной восприимчивости происходит в несколько 
этапов.  

Сначала участники должны осознать, что проблемы действи-
тельно существуют. Это не столь очевидно, так как ни принципы 
коммуникации, ни культурные стереотипы не являются в боль-
шинстве случаев осознаваемыми. На этом этапе широко применя-
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ются ролевые игры. Одна из наиболее известных игр такого рода 
состоит в том, что участники, не имея права разговаривать, играют 
в простую карточную игру; при этом они думают, что все играют 
по одинаковым правилам, в то время как на самом деле данные им 
правила несколько отличаются друг от друга. Чувства растерянно-
сти, недоумения, гнева и бессилия, возникающие в результате,  
являются хорошей аналогией эмоциональных последствий кросс-
культурного непонимания. Затем участники получают необходи-
мую информацию об особенностях межкультурной коммуникации 
вообще и для данных культур в частности. На этом этапе активно 
используются конкретные критические случаи в виде проблемных 
ситуаций, подлежащих разрешению. Это помогает выработать мо-
тивации для разрешения межкультурных коммуникативных кон-
фликтов. Последующие упражнения направлены на закрепление 
полученных знаний в виде поведенческих коммуникативных на-
выков.  

Такого рода тренинги и разработки необходимых для них 
материалов, критических ситуаций и ролевых игр стали важной 
составляющей деятельности многих специалистов по управлению в 
крупных корпорациях и независимых институтах.  

Совершенно особое значение имеет решение проблем меж-
культурной коммуникации для преподавания иностранных язы-
ков. Новое время, новые условия потребовали немедленного и ко-
ренного пересмотра как общей методологии, так и конкретных 
методов и приемов преподавания иностранных языков. Эти новые 
условия – «открытие» России, ее стремительное вхождение в миро-
вое сообщество, изменения в сфере политики, экономики, культу-
ры, идеологии, смешение и перемещение народов и языков, изме-
нение отношений между русскими и иностранцами, абсолютно 
новые цели и формы общения – все это не может не ставить новых 
проблем в теории и практике преподавания иностранных языков.  

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обу-
чения иностранным языкам как средству коммуникации между 
представителями разных народов и культур заключается в том, что 
языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и куль-
турой народов, говорящих на этих языках. Именно поэтому акту-
альным стал вопрос о введении в учебный процесс такой учебной 
дисциплины, как межкультурная коммуникация. 
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В отечественной науке и системе образования инициаторами 
изучения межкультурной коммуникации стали преподаватели 
иностранных языков, которые первыми осознали, что для эффек-
тивного общения с представителями других культур недостаточно 
одного владения иностранным языком. Практика общения с ино-
странцами доказала, что даже глубокие знания иностранного язы-
ка не исключают непонимания и конфликтов с носителями этого 
языка. Поэтому преподавание иностранных языков во многих вузах 
дополнилось предметом «Страноведение», который знакомит сту-
дентов с историей, обычаями, традициями, социальной организа-
цией страны изучаемого языка. Однако, как показала практика, 
только аудиторного (теоретического) знакомства с соответствую-
щей культурой оказывается недостаточно для бесконфликтного 
общения с ее представителями. Сегодня стало очевидным, что ус-
пешные и эффективные контакты с представителями других куль-
тур невозможны без практических навыков в межкультурном об-
щении. В ряде российских вузов в учебные планы включена новая 
дисциплина – «Межкультурная коммуникация». Введение этой 
дисциплины обусловлено прежде всего необходимостью подгото-
вить студентов к эффективным межкультурным контактам на 
уровне повседневного межличностного общения. Для этого недос-
таточно лишь знаний о природе межкультурного непонимания, 
здесь необходимо формирование практических навыков и умений, 
которые позволили бы свободно понимать представителей других 
культур.  

Сегодня межкультурная коммуникация только начинает ут-
верждаться в российских вузах в качестве учебной дисциплины. 
Инициатором и бесспорным лидером в этом процессе является фа-
культет иностранных языков МГУ, где межкультурная коммуника-
ция преподается на протяжении нескольких лет и где уже разрабо-
тан ряд лекционных курсов и программ по различным аспектам 
этого направления.  

С 1992 г. успешно функционирует Центр по изучению взаи-
модействия культур, где работают вместе лингвисты, историки, 
философы, литературоведы, психологи, социологи. С 1994 г. по 
инициативе этого центра на факультете иностранных языков МГУ 
ежегодно проходит конференция «Россия и Запад: диалог куль-
тур», получившая широкое признание и в России, и за рубежом. 
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По материалам этой конференции было издано семь сборников 
научных докладов. В 1993–1994 гг. на факультете открылись ка-
федры сопоставительного изучения языков и сравнительного изу-
чения национальной литературы и культур. 

Инициатива факультета иностранных языков МГУ о введе-
нии межкультурной коммуникации как новой учебной дисципли-
ны нашла поддержку в ряде других вузов: Университете дружбы 
народов, Московском государственном лингвистическом универ-
ситете, Российском государственном гуманитарном университете, 
Московском государственном институте международных отноше-
ний, Московском открытом социальном университете, Московском 
экономико-лингвистическом институте и др. Опыт преподавания 
межкультурной коммуникации в этих вузах показывает, что наи-
более эффективным является сочетание лекционных и практиче-
ских форм занятий. Особую эффективность доказали практиче-
ские занятия, в ходе которых студенты получают возможность 
испытать чувства и эмоции, возникающие в реальных ситуациях 
межкультурной коммуникации, обсудить и проанализировать свое 
собственное поведение и поведение своих партнеров. Практиче-
ские занятия, как правило, вызывают оживленные дискуссии, зна-
чительно повышают мотивацию и заинтересованность студентов в 
предмете, устраняют психологический барьер во взаимодействии 
студентов и преподавателя. 

В подготовке будущих специалистов межкультурная комму-
никация занимает особое место, так как в ней, как и в общей культу-
ре, аккумулируются социокультурный, интеллектуальный, нравст-
венный потенциалы студентов и педагогов. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что меж-
культурные различия важно изучать по нескольким причинам: 

1) межкультурные различия позволяют четче осознать осо-
бенности своей культуры; 

2) знание межкультурных различий позволяет более эффек-
тивно взаимодействовать с представителями другой культуры; 

3) исследование культур других народов учит людей терпи-
мости, уважению, пониманию других культур; 

4) знание межкультурных различий позволяет избегать меж-
этнической напряженности и может служить руководством в слу-
чае этнических конфликтов. 
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Однако следует отметить, что межкультурная коммуникация 
не может возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправлен-
но учиться. В этом отношении важно развивать такую область зна-
ния, как языковое образование, и исследовать современные методы 
изучения и преподавания иностранного языка, разработать учеб-
ные и методические пособия, в основе которых заложено понятие 
межкультурной коммуникации, а также установить связь языка с 
культурными и национальными особенностями страны изучаемо-
го языка.  

В заключение следует отметить, что США не случайно стали 
инициаторами исследований межкультурной коммуникации, а 
затем распространения этой дисциплины в программах бизнес-
школ: этого требовали интересы американского бизнеса. Европа 
старается не отставать от своего заокеанского конкурента в этом 
виде деятельности, тем более что располагает большими межстра-
новыми возможностями на территории Европейского союза и соот-
ветствующим колониальным опытом. Для России применительно к 
бизнес-образованию межкультурные коммуникации являются 
сравнительно новой дисциплиной, но практический опыт накоплен 
также немалый: Минмонтажспецстрой возводил объекты в 65 стра-
нах. Что касается самих учебных программ отечественных бизнес-
школ, то задач в контексте межкультурных коммуникаций стоит 
очень много. 
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