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Современная система образования, которая определена как «непре-
рывное образование» нацелена на совершенствование профессионально-
личностного потенциала человека на протяжении всей его жизни. С пози-
ций акмеологии речь идет о самовоспитании или самосовершенствовании 
личности. Применительно к системе высшего образования мы говорим о 
приобретении новых и совершенствовании уже имеющихся компетенций 
обучающихся. При этом под компетенцией мы имеем ввиду термин, вве-
денный в 90-е годы С.Е. Шишовым и понимаемый как «общая способ-
ность специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности свои 
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знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий» [3, 
с. 62]. 

Учитывая реалии сегодняшнего мира: выстраивание сетевой и циф-
ровой сред, расширение мультикультурного и полиязычного простран-
ства, интеграционные процессы в экономике, головокружительные темпы 
технического прогресса, система образования, в частности, высшего об-
разования, должна готовить «человека инновационной культуры» (проект 
стратегии инновационного развития на период до 2020 года), что отвечает 
и требованиям современного производства: «Производству, обществу 
востребованы не просто образованные люди, а люди, способные ставить 
задачи и планировать ресурсы, подходы для их решения. Имеющие опыт, 
способные выполнять эвристические процедуры, генерирующие «ноу-
хау», умеющие работать в команде и организовывать командную работу 
единомышленников» [9, с. 174]. Иными словами, образование сегодня 
должно быть нацелено на формирование не только профессионалов высо-
кой квалификации, но и на воспитание их как духовно-нравственных 
личностей, способных легко адаптироваться к современной среде обита-
ния, которая представляет собой культурное пространство, называемое 
информационным пространством, насыщенным инфокоммуникативными 
технологиями.  

Чтобы гармонично существовать в таком пространстве, участвовать 
в политике диалога культур, быть конкурентоспособным и востребован-
ным на рынке труда, современному выпускнику системы высшего обра-
зования требуется обладать иноязычной межкультурной компетенцией, 
которую мы понимаем как способность обучаемого через изучение ино-
странного языка выступать медиатором в межкультурном диалоге, ис-
пользуя межкультурные знания, умения, навыки, личностные качества и 
опираясь на стратегию интеграции как оптимальный путь аккультурации 
(освоение инокультуры). Хотелось бы отметить, что освоение инокульту-
ры при этом опирается на два взаимосвязанных принципа обучения и 
воспитания, которые еще «в XVIII веке были сформулированы немецким 
педагогом А. Дистервегом как принципы природосообразности и культу-
росообразности» [1, с. 23]. В системе образования с ранних времен через 
обучение и воспитание стремились передавать молодому поколению 
накопленный веками опыт об окружающем мире. При этом под опытом 
мы понимаем знания о материальных и духовных ценностях, которые со-
зданы человечеством на протяжении всей истории его существования, 
одним словом, в процессе обучения и воспитания учащимся передавалась 
культура. В данном контексте под культурой мы понимаем «(от лат. cultu-
ra – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) сово-
купность созданных человеком в ходе его деятельности и специфических 
для него жизненных форм, а также самый процесс их создания и воспро-
изводства» [7, с. 263]. Классическое толкование термина представлено в 
Словаре русского языка С.И. Ожегова: «Культура – совокупность дости-
жений человечества в производственном, общественном и умственном 
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отношении» [8, с. 252]. Тот же термин в интерпретации отечественного 
специалиста в области культуры А.И. Кравченко объясняется следующим 
образом: «Культура народа – это его образ жизни» [5, с. 51] 

Cловарь французского языка приводит следующее определение по-
нятия культуры: «Culture, subst.f. – Ensemble des connaissances. – Ensemble 
des modes de vie, des traditions d`une société» («культура - совокупность 
знаний. Совокупность образов жизни, традиций общества») [2, с. 125]. 

Принимая во внимание тот факт, что современное общество пред-
ставляет собою пространство, расширяемое за счет непрерывно поступа-
ющих потоков информации из разных источников, одним из главных тре-
бований к молодому специалисту со стороны работодателей является 
требование уметь ориентироваться в этих информационных потоках, а 
также быть способным к поиску необходимой информации и ее обработ-
ке с помощью новых интернет-технологий. 

С целью выявления соотношения между современным информаци-
онным пространством, культурой и языком, мы обратились к информаци-
онно-семиотической концепции культуры, которая рассматривает совре-
менное культурное пространство как «семиотическое поле» [4, с. 35]. При 
этом термин «семиотика» (от греч.sēméion – знак, признак) мы восприни-
маем как «науку, исследующую свойства знаков и знаковых систем (гл. 
обр. естественных и искусственных языков) [10, с. 1205]. 

Энциклопедический французский словарь приводит следующее 
определение понятия семиотики: «Sémiotique n.f. 1.Science des modes de 
production, de fonctionnement et de réception des différents systèmes de 
signes de communication entre individus ou collectivités.2. Cette science ap-
pliquée à un domaine particulier de la communication» («семиотика- 1. Наука 
о способах производства, функционирования и получения разных знако-
вых систем коммуникации между индивидами или группами людей. 2. 
Это прикладная наука к особой области общения») [6, с. 929]. 

В свете информационно-семиотической концепции культура пред-
ставляет собой «знаковую систему, в которой любые культурные явления 
- тексты, несущие информацию и смысл» [4, с. 35]. При этом язык также 
представляет собой систему знаков или код, с помощью которого осу-
ществляется общение между референтом (отправитель послания) и адре-
сатом (получатель послания). 

В ходе межкультурной коммуникации передача послания (ино-
язычной информации) осуществляется с помощью иностранного языка, 
который выступает медиатором между представителями разных культур. 
Из сказанного следует, что в курсе освоения инокультуры через изучение 
иностранного языка (как кодовой системы) происходит процесс декоди-
рования культурной информации, сокрытой в тех или иных материальных 
или духовных ценностях культуры. 

Трудно не согласиться с мнением отечественных культурологов 
А.С. Кармина и Е.С. Новиковой, которые считают, что «…в современном 
мире невозможно разойтись «по национальным квартирам» - слишком те-
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- тексты, несущие информацию и смысл» [4, с. 35]. При этом язык также 
представляет собой систему знаков или код, с помощью которого осу-
ществляется общение между референтом (отправитель послания) и адре-
сатом (получатель послания). 

В ходе межкультурной коммуникации передача послания (ино-
язычной информации) осуществляется с помощью иностранного языка, 
который выступает медиатором между представителями разных культур. 
Из сказанного следует, что в курсе освоения инокультуры через изучение 
иностранного языка (как кодовой системы) происходит процесс декоди-
рования культурной информации, сокрытой в тех или иных материальных 
или духовных ценностях культуры. 

Трудно не согласиться с мнением отечественных культурологов 
А.С. Кармина и Е.С. Новиковой, которые считают, что «…в современном 
мире невозможно разойтись «по национальным квартирам» - слишком те-
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сен стал мир, сильна миграция, интенсивно смешение рас и народов, вза-
имозависима экология. Современные народы вынуждены жить рядом и 
вместе. Поэтому они вынуждены уживаться друг с другом - вырабатывать 
в каждом человеке терпимость к «инаковости», уважение к правам живу-
щих рядом людей другого языка и другой культуры…» [4, с. 67]. 

Осознавая процессы глобализации, с одной стороны, и стремление 
сохранить национальные культуры и языки, с другой стороны, современ-
ные выпускники системы высшего образования должны стремиться к 
освоению инокультур через изучение иностранных языков. Знание языков 
межнационального общения является показателем хорошего образования 
и высокого уровня культуры. При этом под языками международного 
общения понимают 5 языков (английский, испанский, русский, арабский, 
французский), которые составляют так называемый «клуб мировых язы-
ков» [4, с. 56]. Поэтому овладение иноязычной коммуникативной компе-
тенцией и ее составляющей иноязычной межкультурной компетенцией 
(ИМК) востребовано временем и является актуальным. 
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