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На сегодняшний момент, компетентностный подход предполагает обучение навыкам 
общения, то есть цель данного подхода ‒ формирование деловой коммуникативной 
компетенции, что способствует использованию студентами языка как средства 
межкультурного общения. Для развития и формирования данного навыка потребуется 
использование определенных приемов, которые обеспечат общение студентов между собой 
на занятиях. Основными из них являются: 

Во-первых, важно, чтобы студенты понимали, почему именно важны навыки общения 
при изучении делового английского языка. Им необходимо задуматься о важности данного 
навыка, при этом данный шаг должен быть обеспечен определенным количеством примеров, 
связанных с данным вопросом. 

Во-вторых, преподаватель должен сам четко демонстрировать навыки общения на 
занятиях по деловому английскому языку. Этот фактор влияет на создание видимого 
совместного инструмента на занятии, то есть оно служит в качестве шаблона навыка 
общения. Данный инструмент способствует улучшению функционирования навыков 
делового общения и взаимодействия студентов друг с другом в учебном процессе при 
выполнении коммуникативной задачи. 

В-третьих, необходимо внедрить коллективную учебную деятельность на деловом 
английском языке, так как учебная деятельность является коллективной по своей природе и 
выражается в виде системы социально организуемых взаимодействии, отношений и 
общения. 

Мы можем утверждать, что совместная деятельность самих студентов в коллективе 
выступает в качестве исходной формы индивидуальной деятельности. В тоже время 
равноправное взаимодействие со сверстниками является основой для овладения такими 
навыками общения, как социальное развитие, социальная ответственность и нетворкинг. В 
процессе проведения занятии по дисциплине «Деловой английский язык» нами были 
сделаны выводы, что именно группу навыков делового общения в которую входят 
социальное развитие и ответственность, а также нетворкинг необходимо использовать, как 
правило при выполнении подлинно коммуникативных упражнений и заданий. Здесь 
необходимо включить такие упражнения как поиск информации на определенную тему, а 
также использовать задания, направленные на коллективное решение поставленной 
проблемы. 
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Новый век, век высоких технологий и науки идет рука об руку с процессом повышения 
значимости общения. Постоянно развивающиеся международные отношения, туризм, 
торговля и средства массовой информации обуславливают необходимость людей разных 
языков создавать новые коммуникативные среды. В наш новый век, когда общение означает 
жизнь, в среднем человек тратит на общение почти 80% своего ежедневного времени. 

Коммуникация – это процесс обмена информацией и поддержки ее эффективными 
средствами. Он сочетает в себе получение навыков говорения, письма, аудирования и чтения 
на иностранном языке. Конечно, приобретение этих навыков не означает, что общение будет 
легким и успешным. Изучение иностранного языка неизбежно включает в себя изучение 
культурных особенностей этого языка; очевидно, что учащиеся иностанных языков проходят 
процесс аккультурации. 

Конечно, иностранная культура не является целью занятий иностранных языков, но она 
стала неизбежным средством общения на иностранном языке, следовательно, преподавания 
иностранного языка. 

Как упоминалось ранее, культура – это контекст, в котором мы существуем, думаем, 
чувствуем и относимся к другим. Язык – это часть культуры, а культура – это часть языка. 
Они неразделимы, и ни один из них не является более значимым, чем другой. Поэтому 
изучение иностранного языка также в некоторой степени подразумевает изучение 
иностранной культуру. 

Мы склонны полагать, что наша собственная реальность является «правильной». Наше 
так называемое точное восприятие человека, обычая или идеи иногда «искажено» или 
«неестественно» в глазах кого-то из другой культуры. Следовательно, могут возникать 
недоразумения, когда две культуры находятся в контакте. 

Поскольку мы все предубеждены из-за наших собственных связанных с культурой 
мировоззрений, мы оцениваем другие культуры субъективно, мы приписываем некоторые 
преувеличенные качества каждому члену культуры более упрощенным образом и 
рассматриваем их различные культурные модели как «ложные». или «странные» или 
отклонения от правильности. Эта тенденция называется стереотипами, которые все мы более 
или менее имеем. 

Термин был, в первую очередь, метафорически взят из словооборота печати и 
типографии, где он относится к тексту, сохраненному в жесткой форме с целью повторного 
использования (Pickering 2001: 9). В этом отношении все же мы можем применить аналогию, 
но концептуальное значение термина развилось. Он заключается в том, чтобы приписать 
некоторые качества, которые считаются типичными для этой группы, индивидууму на 
основании его / ее членства в группе. 

В своем исследовании предрассудков известный психолог Гордон Оллпорт (1954: 191) 
определил стереотип как «преувеличение категорией. Функция стереотипирования – 

оправдать наше поведение по отношению к этой категории». Очень многие ученые согласны 
с тем, что образы и понятия, связанные со стереотипами, обычно считаются упрощенными, 
жесткими и ошибочными, основанными на дискриминационных ценностях и наносящих 
ущерб реальной социально-культурной и личной идентичности людей. 

Браун (1994: 165) утверждает, что «... мы представляем другие культуры слишком 
упрощенно, смешивая культурные различия в преувеличенные категории, а затем мы 
рассматриваем каждого человека в культуре как обладающего соответствующими 
стереотипными чертами. Таким образом, все американцы богаты, неформальны, 
материалистичны и чрезмерно дружелюбны. Итальянцы страстные и демонстративные. 
Британцы сдержанны, вежливы, экономны и пьют чай. Немцы упрямы, трудолюбивы, 
методичны и пьют пиво. Ориенталы скрытны, мудры, хитры и непостижимы». 

Межкультурное исследование показало, что действительно есть характеристики одной 
культуры, которые отличают ее от другой. Хотя стереотип может быть точным в 
изображении какого-то «типичного» представителя культуры, он является неточным и 
недостаточным для описания конкретного человека. Каждый человек уникален, и все его 
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поведенческие характеристики не могут быть точно предсказаны на основе культурных 
норм. 

Пикеринг (2001: 4) подчеркивает недостаток стереотипного высказывания: 
«стереотипы обычно считаются неточными из-за того, что они изображают социальную 
группу или категорию как однородные. Определенные формы поведения, склонности или 
склонности изолированы, вырваны из контекста и приписываются каждому, у кого есть 
определенная группа или категория». 

Есть некоторые негативные аспекты стереотипов. Предполагая, что все люди в 
культуре аккуратно вписываются в группу жестких категорий, это одна из них. 

«... судить одного члена культуры по общим чертам культуры - это и предвосхищать, и 
недооценивать этого человека. Наиболее разрушительным аспектом стереотипирования 
является то, что является уничижительным или не может ценить и ценить людей из разных 
культур. Ложные стереотипы - это еще один негативный аспект культурных стереотипов. 
Иногда наши слишком упрощенные представления о членах другой культуры совершенно 
ложны. Американцы иногда считают японцев недружелюбными из-за своих культурных 
норм уважения и вежливости (Brown 1994: 167). 

Тем не менее, ставить всех представителей культуры в одну категорию, например 
считать всех шотландцев слегка глупыми или всех китайцев хитрыми и ненадежными, 
безусловно, неправильно. Короче говоря, негативное отношение может привести к 
снижению мотивации, что ухудшает преподавание культуры и препятствует успешному 
изучению языка. Мы преувеличиваем различия в способах действий других людей и 
превращаем их в странные карикатуры. Мы предполагаем, что каждый член группы 
аккуратно вписывается в этот карикатурный образ. Это предвзятость и неправильная оценка, 
то есть ошибки описания и суждения, основанные на недостатке информации или 
подробных эмпирических данных. 

Итак, это вообще несчастье для изучающего язык и учителя? К счастью, ответ «Нет». 
Стереотипирование также имеет некоторые положительные эффекты, если с ним можно 
обращаться умело. Браун (1987: 125) утверждает, что «... осторожное накопление 
стереотипных образов может помочь человеку понять другую культуру в целом и различия 
между этой культурой и его или ее собственной». И ученики, и преподаватели иностранного 
языка должны осознавать, что все в мире не являются и не должны быть «такими же, как я». 
Есть реальные различия между группами и культурами. Мы можем научиться воспринимать 
эти различия, ценить их и, прежде всего, уважать, ценить и ценить личность каждого 
человека. Учитель должен знать, что негативные отношения, возникающие из-за ложных 
стереотипов, могут быть изменены. Учителя могут помочь заменить эти ложные образы 
реалистичным пониманием другой культуры, часто подвергая действию, например, 
привлекая носителей языка в классную комнату. Учителя должны помочь своим ученикам 
понять, что, несмотря на то, что они отличаются от своих собственных, их следует уважать и 
ценить. Таким образом, учащиеся могут перейти от осознания к оценке и, наконец, к 
организованному и систематическому пониманию и оценке иностранной культуры. 
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