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В условиях современного глобализирующегося мира меняет-
ся р ы н о к труда, что п р и в о д и т к миграции трудовых ресурсов в 
масштабах планеты, сближению и слиянию культур р а з н ы х стран. 
Это ставит н о в ы е задачи и перед м о л о д ы м и профессионалами, и 
перед людьми, у т в е р д и в ш и м и с я в профессиональных компетен-
циях: ж е л а н и е самоактуализации в профессии, стремление к 
улучшению своего экономического положения побуждает челове-
ка к смене региона или страны проживания . Успешность адапта-
ции на новом месте будет зависеть не только от уровня професси-
о н а л ь н ы х знаний и навыков, уровня владения языком, но и от 
умения находить а д е к в а т н ы е р е ш е н и я в ситуациях повседневного 
коммуникативного в заимодействия с п р е д с т а в и т е л я м и другой 
культуры. Если к р и т е р и е м оценки потенциала профессионально-
го роста и адаптации часто выступает социальный и н т е л л е к т (Т. 
Хан, Дж. Гилфорд, Е. С. Михайлова), то в контексте межкультурной 
коммуникации - уровень сформированности социокультурной 
к о м п е т е н ц и и (В. В. Сафонова, П. В. Сысоев, В. В. Воробьев). В зару-
бежной психологии предпринимались попытки рассмотреть соци-
а л ь н ы й и н т е л л е к т в контексте международной коммуникации и 
р а з р а б о т а т ь н о в ы е подходы к его оценке [11]. Тем не менее на 
д а н н ы й момент п р и з н а н н ы м способом и з м е р е н и я социального 
и н т е л л е к т а пока ещё остается тест Гилфорда [7]. 

Недавние исследования в области социального и н т е л л е к т а 
п о д т в е р ж д а ю т взаимосвязь между уровнем социального интел-
л е к т а и профессиональной успешностью (Л. Э. Кузнецова, 
Н. А. Филина) , особенно устойчиво проявляющуюся в профессиях 
«человек - человек». Если будет установлена к о р р е л я ц и я между 
сформированностью социокультурной компетенции и уровнем 
социального интеллекта , это позволит сформулировать особенно-
сти п р о г р а м м ы обучения иностранному языку, слушателями ко-
торой я в л я ю т с я взрослые обучающиеся, н а с т р о е н н ы е на профес-
сиональную самореализацию в м у л ь т и к у л ь т у р н о й среде между-
н а р о д н ы х организаций. 

По мнению Б. Г. Ушакова, существует т р и группы описываю-
щих социальный и н т е л л е к т критериев : когнитивные , эмоцио-
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нальные и поведенческие. Когнитивные критерии могут быть 
представлены как социальные знания (знания о людях, знание 
специальных правил, понимание других людей); социальная па-
мять (память на имена, лица); социальная интуиция (оценка 
чувств, определение настроения, понимание мотивов поступков 
других людей, способность адекватно воспринимать наблюдаемое 
поведение в рамках социального контекста); социальное прогно-
зирование (формулирование планов собственных действий, ре-
флексия собственного развития и оценка неиспользованных аль-
тернативных возможностей). Эмоциональные критерии пред-
ставлены через выразительность (эмоциональная чувствитель-
ность, эмоциональный контроль); сопереживание; способность к 
саморегуляции (умение регулировать собственные эмоции и соб-
ственное настроение). Поведенческие критерии представлены 
через социальное восприятие (умение слушать собеседника, по-
нимание юмора); социальное взаимодействие (способность и го-
товность работать совместно, способность к коллективному взаи-
модействию и коллективному творчеству); социальную адапта-
цию (умение объяснять и убеждать других, способность уживать-
ся с другими людьми). 

Обратимся к некоторым точкам зрения на понимание терми-
на «социокультурная компетенция». При описании компонентно-
го состава социокультурной компетенции авторы используют 
разнообразные и многозначные термины. Сам термин «социо-
культурная компетенция» был предложен В. В. Сафоновой, кото-
рая рассматривает социокультурную компетенцию как совокуп-
ность знаний о различных типах культур и цивилизаций, соотно-
симых с ними способностей к выявлению социокультурных осо-
бенностей и фактов культуры, навыков адекватной интерпрета-
ции фактов и явлений культуры и умение использовать эти ори-
ентиры для выбора стратегий взаимодействия в различных типах 
современного межкультурного общения [8]. 

Воробьев В. В. с позиции лингвокультурологии выделяет 
следующие компоненты социокультурной компетенции: 1) линг-
вострановедческий компонент (лексические единицы с нацио-
нально-культурной семантикой и умение их применять в ситуа-
циях межкультурного общения); 2) социолингвистический ком-
понент (языковые особенности социальных слоев, представите-
лей разных поколений, полов, общественных групп, диалектов); 3) 
социально-психологический компонент (владение социо- и куль-
турно-обусловленными сценариями, национально-
специфическими моделями поведения и использование коммуни-
кативной техники, принятой в данной культуре); 4) культуроло-
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гический компонент (социокультурный, историко-культурный, 
этнокультурный фон) [3]. 

Сысоев П. В. определяет социокультурную компетенцию как 
«опыт общения и использование я зыка в различных социокуль-
турных ситуациях» и выделяет четыре составляющих: 1) социо-
культурные знания (сведения о стране изучаемого языка, духов-
ных ценностях, культурных традициях); 2) опыт общения (выбор 
приемлемого стиля общения, верная трактовка явлений ино-
язычной культуры); 3) личностное отношения к фактам культуры 
(в том числе способность преодолевать и разрешать социокультур-
ные конфликты при общении); 4) владение способами применения 
языка (правильное употребление национально-маркированных 
языковых единиц в речи в различных сферах межкультурного об-
щения, восприимчивость к сходству и различиям между родным и 
иноязычным социокультурными полями) [9]. 

Таким образом, в рассмотренных определениях общим явля-
ется знаниевая составляющая [5], которая вне зависимости от 
различной категоризации входящих в социальную компетенцию 
компонентов остается относительно неизменной при постоянно 
расширяющемся наборе умений и способностей. Из этого следует, 
что социокультурная компетенция является суммой определен-
ных знаний, а также когнитивных навыков и умения применять 
их в определенном контексте. 

Если соотнести отдельные компоненты социального интел-
лекта и компоненты социокультурной компетенции, то можно 
предположить, что такие критерии социального интеллекта, как 
знание специальных правил, способность адекватно восприни-
мать наблюдаемое поведение в рамках социального контекста, 
способность и готовность работать совместно, понимание юмора, 
умение объяснять и убеждать других, в ситуации межкультурного 
общения находят отражение в социолингвистическом и социально-
психологическом компонентах социокультурной компетенции [3]. 

Выделенные критерии социального интеллекта и социо-
культурной компетенции позволяют развивать их составляющие 
в специально организованной образовательной деятельности. Как 
полагают ученые, несмотря на то, что социальный интеллект име-
ет большой потенциал эксплицитного развития, как правило, он 
развивается имплицитно, через опыт общения [7]. Интересные 
идеи предлагаются в работе Т. В. Болдыревой [2], которая предпо-
лагает, что составляющие части социокультурной компетенции в 
процессе обучения иностранным языкам претерпевают каче-
ственные изменения благодаря синергетическому взаимодей-
ствию между компонентами социокультурной компетенции и 
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приводят к качественным новообразованиям в содержании ком-
петенций. Иначе говоря, последовательное развитие социолинг-
вистической компетенции оказывает эффект на готовность взаи-
модействовать с представителями иной лингвокультурной общ-
ности, на социальный компонент социокультурной компетенции, 
который мы также можем обнаружить среди рассмотренных кри-
териев социального интеллекта. 

Необходимым условием подобного синергетического взаи-
модействия является социокультурный подход в обучении ино-
странным языкам, который определяется как стратегия изучения 
иностранного я зыка через призму национальной культуры. Важ-
ным элементом социокультурного подхода в обучении иностран-
ным языкам является приобретение социокультурных компетен-
ций [1] через социальное взаимодействие в учебной группе (ком-
муникативные и коммуникативно-познавательные ролевые игры, 
деловые игры, познавательно-исследовательские учебные проек-
ты, учебные дискуссии). Активное взаимодействие в учебной 
группе запускает процесс «вторичной социализации» [4], что так-
же может выступать аргументом в пользу нашего предположения 
о том, что развитие социокультурных компетенций является раз-
вивающим фактором для социального интеллекта. 

Таким образом, на основе теоретического анализа составля-
ющих социокультурной компетенции и критериев социального 
интеллекта мы можем сделать вывод, что между социальным ин-
теллектом и уровнем сформированности социокультурной компе-
тенции существует взаимосвязь, которая может быть проявлена 
при современном социокультурном подходе в обучении ино-
странному языку. 
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