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Вопросы формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции обучающихся на основе средств 

и технологий телекоммуникационных сетей
В статье авторами рассмотрены проблемы формирования межкультурной иноязыч-

ной коммуникативной компетенции личности с использованием средств телекоммуникаци-
онных сетей. Также рассматривается внеаудиторная деятельность обучающихся в форме 
опосредованного сетевого общения под педагогическим руководством. Проведён анализ 
исследований по интеграции телекоммуникационных средств и технологий в процесс обу-
чения иностранному языку как в странах западной Европы и США, так и в России. Рассмо-
трены особенности формирования межкультурной иноязычной коммуникативной компетен-
ции путём участия в сетевой социальной структуре и потребность культурной рефлексии 
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ние исследуемого вопроса предполагает 
использование соответствующих теорети-
ко-методологических подходов и междис-
циплинарного характера их исследования. 

В проведённом исследовании нами 
применялись теоретические и эмпириче-
ские методы: анализ психолого-педагоги-
ческой, лингвометодической и культуро-
логической литературы по теме нашего 
исследования; обобщение педагогического 
опыта. 

Вопросы формирования межкультур-
ной коммуникативной компетенции нашли 
отражение в работах О. А. Леонтовича. 
Автор отмечает, что компонентами меж-
культурной коммуникативной компетенции 
являются языковая (правильный выбор 
языковых средств, адекватных для ситуа-
ции общения), культурная (предполагает 
знание инокультурной действительности, 
политических реалий, терминов, фразео-
логизмов и т. п.) и коммуникативная (необ-
ходимые для эффективного общения ме-
ханизмы, приёмы и стратегии поведения) 
компетенции. Также, по мнению автора, 
межкультурная коммуникативная компетен-
ция обладает собственными признаками, 
отличными от каждого из компонентов, взя-
тых в отдельности2.

Формирование межкультурной ком-
муникативной компетенции у обучающихся 
осуществляется в процессе речевого вза-
имодействия: аудирования, чтения, гово-
рения и письма как в рамках аудиторных 
занятий, так и внеаудиторной деятельно-
сти. Самостоятельно организованная или 
под руководством преподавателя (тьютора) 
внеаудиторная деятельность обучающихся 
носит целенаправленный характер, эффек-
тивно используется в системе образования 
для дополнительных занятий, консульта-

2 Леонтович О. А. Введение в межкультурную 
коммуникацию: учеб. пособие. – Волгоград: Перемена, 
2003. – 399 с.

для восприятия инокультурной действительности. Показана важность профессиональной 
компетенции педагога иностранного языка с позиции интеграции в образовательный про-
цесс средств телекоммуникационных сетей. Рассмотрено умение педагога использовать 
информацию о инокультурной действительности, которая обусловливает изучение культур 
других стран с опорой на мировую культуру и переосмысление своей. В заключении авторы 
обосновывают педагогические условия интеграции средств и технологий коммуникацион-
ных сетей в образовательный процесс для формирования у обучающихся межкультурной 
иноязычной коммуникативной компетенции.
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Введение. Тенденции развития со-
временного общества и образования опре-
деляют необходимость формирования меж-
культурной коммуникативной компетенции 
у будущих специалистов. Современное 
общество находится на информационном 
этапе своего развития и характеризуется ин-
тенсификацией взаимодействия различных 
культур, широким использованием средств 
телекоммуникационных сетей, ростом меж-
культурного и межличностного общения. 
Основные принципы развития информаци-
онного общества требуют от системы обра-
зования более гибкой подготовки будущих 
специалистов1. Перед российской систе-
мой образования ставится задача форми-
рования у обучающихся общекультурных и 
профессиональных компетенций, представ-
ляющих собой целостную систему универ-
сальных знаний, умений, навыков, гибких 
адаптационных механизмов, опыта само-
стоятельной деятельности, личной ответ-
ственности и постоянного саморазвития [2]. 

Коммуникативная дидактика как об-
разовательная система определяет содер-
жание обучения (отбор и организацию язы-
кового материала, тем и ситуаций общения, 
обеспечивающих формирование коммуни-
кативной компетенции); организацию обу-
чения (использование различных приёмов 
и средств, обеспечивающих моделирова-
ние ситуаций реального общения, а также 
поведение преподавателя и обучающихся 
на занятиях и внеаудиторных формах ор-
ганизации процесса обучения, участие об-
учающихся в различных формах речевой 
деятельности); органическое соединение 
языка и культуры в ходе образовательной 
деятельности.

Методология и методы исследо-
вания. Общекультурологическое осмысле-

1 Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации: утв. Президентом РФ 
7 февр. 2008 г. № Пр-212.
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ций, направлена на развитие их научного 
творчества, самореализацию и самоопре-
деление [2]. 

Для организации совместной вне-
аудиторной деятельности в различных 
формах речевой деятельности (в частно-
сти общения) необходимо интегрировать в 
процесс обучения языку средства телеком-
муникационных сетей [8; 9; 23], способные 
вывести обучение на новый уровень.

Вместе с тем, при организации вне-
аудиторной деятельности в форме опо-
средованного сетевого общения в рамках 
обучения языку функция педагога не огра-
ничивается только управлением данным 
процессом, а расширяется до оказания по-
мощи обучающимся в понимании культуры, 
культурных ценностей всех участников се-
тевой коммуникации, что, в свою очередь, 
способствует росту показателей в произво-
димой группой или отдельной личностью 
деятельности [7; 11].

Таким образом, основными направ-
лениями деятельности педагога в процессе 
формирования межкультурной коммуни-
кативной компетенции в рамках опосредо-
ванной сетевой коммуникации, по нашему 
мнению, становятся:

– конструктивная – корригирование 
правильности понимания вопросов-отве-
тов, причинно-следственных связей меж-
ду различными элементами содержания 
обсуждаемого материала, формирование 
системного представления об изучаемой 
проблеме, представление различных вари-
антов деятельности обучающихся в услови-
ях опосредованной сетевой коммуникации;

– ориентационная – развитие умения 
ориентироваться в социокультурном про-
странстве;

– гностическая (исследовательская) –  
развитие креативного мышления, углубле-
ние и расширение полученных теорети-
ческих знаний, творческих способностей, 
рефлексивно-оценочного отношения к ино-
культурной действительности.

Результатом взаимодействия участ-
ников (субъектов) целенаправленного про-
цесса обучения языку в рамках опосре-
дованной сетевой коммуникации должна 
стать образовательная среда, представля-
ющая собой совокупность информацион-
ного и учебно-методического обеспечения, 
опосредованная средствами телекоммуни-
кационных сетей [9; 23]. 

Одно из первых исследований по ин-
теграции телекоммуникационных средств и 
технологий в процесс обучения было про-
ведено в 1920 году французским педагогом 
К. Фрайнетом. В ходе своего эксперимента 
К. Фрайнет ознакомил две учебные группы 
из двух разных провинций Франции с неко-
торыми аспектами культуры региона путём 
обмена фотографиями посредством теле-
коммуникационных сетей, существовавших 
на тот период технологий [25].

Позднее, в 1960 годах, итальянский 
исследователь Ф. Лоди провёл эксперимент 
по совершенствованию языковой и куль-
турной компетенций группы обучающихся 
за счёт выполнения совместной проектной 
деятельности с зарубежными партнёрами, 
которые находились на расстоянии. Обу-
чающиеся проводили интервью и опросы 
средствами телекоммуникационных сетей, 
доступными в 60-х годах ХХ века, а также 
по ним же получали фактические сведения 
по теме исследования для дальнейшего 
оформления результатов. Исследование 
Ф. Лоди показало, что наряду с повышени-
ем языковой и культурной компетенций, у 
обучающихся также значительно усилилась 
мотивация, повысился интерес к изучению 
иностранного языка [13].

В начале 1990-х годов открытие сети 
Интернет для общественного пользования 
обусловило возникновение сетевых со-
циальных структур. Сетевые социальные 
структуры стали одним из популярных спо-
собов опосредованных сетевых коммуника-
ций [4], что создало новое поле для иссле-
дований по использованию новых средств 
телекоммуникационных сетей в обучении 
различным дисциплинам, в том числе и 
иностранному языку.

В данном исследовании под сетевой 
социальной структурой понимается спро-
ектированная педагогическая технология 
(платформа), позволяющая группе обуча-
ющихся, находящихся на неограниченном 
расстоянии друг от друга, обмениваться 
информацией посредством телекоммуни-
кационных сетей [27].

По сложившимся объективным при-
чинам подавляющее большинство исследо-
ваний по использованию образовательного 
потенциала сетевого ресурса в обучении 
иностранному языку и культуре страны изу-
чаемого языка проводятся в США и странах 
западной Европы [7]. Так, публикации, по-
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Следовательно, при условии вклю-
чения обучающихся в созидательную дея-
тельность процессуально-деятельностные 
аспекты интеграции средств телекоммуни-
кационных сетей в образовательный про-
цесс носят гуманистический, субъектно-зна-
чимый характер и позволяют перенести 
акцент с предметно-дисциплинарной и со-
держательной стороны на конечные резуль-
таты – сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции у будущих 
специалистов. 

Вместе с тем многие проекты по ин-
теграции средств телекоммуникационных 
сетей в обучении иностранному языку на 
практике сводятся к формальному обмену 
информацией с носителями языка без по-
следующего анализа содержания сообще-
ний и рефлексии на собственную культуру. 

Так, в исследовании M. Маегера и 
Ф. Кастанос  [26] описывается эксперимент, 
в котором принимали участие мексикан-
ские и американские студенты. В рамках 
эксперимента обучающиеся обменивались 
электронными сообщениями с целью овла-
дения культурой страны изучаемого языка 
и подготовки к межкультурной коммуника-
ции. Однако, как свидетельствуют резуль-
таты исследования, вместо совершенство-
вания социокультурной и межкультурной 
коммуникативной компетенций у них сфор-
мировались псевдоклише о культуре дру-
гой страны. По утверждению авторов, это 
привело к настоящему культурному шоку. 
Вместо развития интереса к собеседникам 
в рамках опосредованной сетевой комму-
никации обучение привело к антипатии и 
неприятию изучаемой культуры.

Это подтверждает и анализ резуль-
татов исследования, проведённого Г. Фи-
шером. Учёным представлены различные 
аспекты проблемы интеграции в образо-
вательный процесс средств телекоммуни-
кационных сетей, а также вопросы форми-
рования межкультурной коммуникативной 
компетенции в условиях опосредованной 
сетевой коммуникации. В результате немец-
ко-американского контакта посредствам те-
лекоммуникационной сети у обучающихся 
обеих стран сложились ложные стереотипы 
относительно друг друга, и было выработа-
но негативное отношение к представителям 
контактирующей страны и к их культуре [24].

Подобные результаты, по нашему 
мнению, свидетельствуют о том, что непо-

свящённые влиянию коммуникации, опосре-
дованной компьютером, на язык, появились 
уже в 80-х годах прошлого века. Одними из 
первых в этой области были исследования 
N. S. Baron, D. Crystal [14; 16; 18; 19]. 

Следует отметить, что наряду с фор-
мированием иноязычной коммуникативной 
компетенции многих учёных интересовала 
и проблема формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции на основе 
электронного обмена информацией по-
средством телекоммуникационных сетей: 
J. Cummins, D. Sayers [23]; G. Fischer [24]; 
M. Meagher, F. Castanos [26]; А. Mueller-
Hartmann [27];  R. O’Dowd [28]; J. Belz [19].

Изучением вопроса применения 
средств и технологий телекоммуникацион-
ных сетей в отечественной системе образо-
вания за период существования открытого 
сегмента сети Интернет в России1 занима-
лись такие учёные, как В. М. Беспалько, 
А. А. Веряев, А. Е. Войскунский, Е. Н. Галич- 
кина, Е. И. Горошко, Г. Ч. Гусейнов, Л. Ю. Ива- 
нов, О. В. Лутовинова, В. М. Монахов, 
Н. Л. Моргунов, И. Н. Розина, Л. Ю. Шипи-
цына и др. 

В научно-методической литературе 
опубликован целый ряд исследователь-
ских работ (Э. Г. Азимов, А. Н. Богомолов, 
Е. Ю. Васянина, Т. И. Капитонова, Л. В. Мо-
сковкин, И. А. Смольянникова, А. Н. Щукин 
и др.) о возможностях реализации образо-
вательного ресурса сетевых коммуникаций 
при обучении иностранным языкам. Авторы 
отмечают, что собственноручный набор вер-
бальных элементов, визуализация высказы-
ваемого участниками сетевого обсуждения 
материала и его редактирование приучают 
контролировать и содержательную, и языко-
вую стороны высказывания, активно исполь-
зовать свой словарный запас и пополнять 
его, продуцировать сложные и развёрнутые 
речевые конструкции, проявлять творчест- 
во и самостоятельность. Таким образом, 
ресурс сети авторы рассматривают не толь-
ко как поставщика контента (содержания) 
обучения языку, но и как составляющую 
образовательной среды, коммуникативную 
информационно-развивающую микросреду, 
формирующую межкультурную коммуника-
тивную компетенцию (J. Cumming, D. Sayers 
[23]; M. Meagher, F. Castanos [26]). 

1 7 апреля 1994 года был официально зареги-
стрирован национальный домен .ru для Российской 
Федерации.
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средственное участие в сетевой социаль-
ной структуре не может быть гарантией 
формирования межкультурной коммуника-
тивной компетенции. Формирование нега-
тивного отношения к контактирующей куль-
туре возникает при оценке инокультурной 
действительности1 (через факты или реа-
лии) с позиции системы ценностей родной 
культуры. Участникам обоих экспериментов 
не объяснили, что представители контакти-
рующей культуры придерживаются другой 
системы ценностей, знаний и норм, именно 
поэтому их мнения и суждения могут отли-
чаться от мнений и суждений, имеющихся в 
их родной культуре [1]. 

Следовательно, важными компонен-
тами межкультурной коммуникативной ком-
петенции являются сравнения и понима-
ние, рефлексия на фоне родной культуры. 
Культурная рефлексия, по утверждению 
П. В. Сысоева, представляется неотъемле-
мым компонентом восприятия инокультур-
ной действительности. Автор отмечает, что 
культурная рефлексия поможет обучаю-
щимся увидеть не «типичное» в единичном 
мнении собеседника в процессе опосредо-
ванной сетевой коммуникации, а «частное» 
как одно из многих [12; 13]. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Вместе с тем проведённый 
анализ исследовательских работ показал 
противоречивость получаемых авторами 
данных, что позволяет утверждать о том, 
что до сих пор нет единого определения 
понятия «межкультурная коммуникатив-
ная компетенция». Более того, нет единой 
методики формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции средства-
ми и технологиями телекоммуникационных 
сетей, методики осуществления контроля 
сформированности составляющих компо-
нентов межкультурной коммуникативной 
компетенции. 

В конце 1990-х годов в своём иссле-
довании А. Мюллер-Хартманн говорит о 
необходимости разработки технологии по 
организации деятельности участников ком-
муникации в рамках сетевой социальной 
структуры с целью формирования межкуль-
турной коммуникативной компетенции. Та-
кая технология, по мнению автора, должна 
содержать задания на анализ и обсуждение 

1 Леонтович О. А. Введение в межкультурную 
коммуникацию: учеб. пособие. – Волгоград: Перемена, 
2003. – 399 с.

получаемой в процессе электронного обме-
на информации, а также задания на реф-
лексию [22]. 

Исследовательские работы Н. Б. Меч-
ковской также свидетельствуют о том, что 
для эффективного использования образо-
вательного ресурса сетевой коммуникации 
в процессе обучения языку и формирова-
ния межкультурной коммуникативной ком-
петенции у будущих специалистов необ-
ходимо разработать научно обоснованную 
педагогическую технологию [10]. 

В своих трудах Дж. Блох также под-
нимает вопрос о необходимости создания 
педагогических условий и механизмов воз-
действия на участников для реальной ком-
муникации. По мнению автора, необходимы 
такие педагогические условия, которые по-
зволят каждой из сторон не просто выска-
зывать мнение по обсуждаемому вопросу, 
но и аргументировать свою точку зрения, 
выслушивать позицию другой стороны. 
Дж. Блох утверждает, что в ходе подобных 
обсуждений обучающиеся смогут не просто 
избавиться от ложных обобщений, но и в не-
которых случаях прийти к общему мнению.

Как справедливо утверждает Р. О’Доуд, 
основная роль преподавателя должна сво-
диться к помощи обучающимся «верно» 
интерпретировать и анализировать инфор-
мацию, получаемую в ходе электронного 
обмена, а также ограждать обучающихся от 
формирования у них ложных стереотипов 
и оценки информации только с позиции си-
стемы ценностей родной культуры [28].

Возможность использования инфор-
мации о родной культуре в методике обуче-
ния иностранным языкам в контексте диа-
лога культур (В. В. Сафонова, П. В. Сысоев, 
С. Г. Тер-Минасова) исходит из принципа 
равноправия всех человеческих культур 
(Л. Гётце).

Проблема использования информа-
ции о социальном и культурном аспектах 
родной культуры при коммуникации в рамках 
сетевой социальной структуры раскрывает-
ся в ряде работ Дж. Белза. По мнению ав-
тора, информация о инокультурной действи-
тельности создаёт условия изучения культур 
других стран с опорой на мировую культуру 
и переосмысления своей, позволяет кон-
тактирующим социализироваться, резуль-
татом чего является взаимопонимание [24].

Вопрос формирования межкультур-
ной коммуникативной компетенции сред-
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на культуры (представление о её рамках и 
характеристиках, типах взаимоотношения 
между культурами) отмечается только в те-
оретических исследованиях;

– компонентный состав межкультур-
ной коммуникативной компетенции. Вопрос 
о компонентном составе межкультурной 
коммуникативной компетенции в работах 
открыто не поднимался. 

В исследованиях 1990-х годов (J. Cum- 
ming, D. Sayers [21]; G. Fischer [24]; M. Mae- 
gher, F. Castanos [25]) формирование меж-
культурной коммуникативной компетенции 
сводилось к электронному обмену форма-
лизованными сведениями об изучаемой 
культуре. Кроме того, подобный электрон-
ный обмен не был систематичным, и тема-
тика обсуждаемых вопросов не отличалась 
системностью. 

В последующих исследованиях (J. Belz 
[17];  R. O’Dowd [26]) учёные принимали за 
основу модель межкультурной коммуника-
тивной компетенции М. Байрама или ссы-
лались на неё, не подвергая сомнению и 
обсуждению её компонентный состав. 

Следует отметить и то, что во всех 
рассмотренных исследованиях межкультур-
ная коммуникативная компетенция рассма-
тривается как процесс, но не как продукт 
или результат обучения, о чём имплицитно 
утверждала В. В. Сафонова. Кроме того, ни 
в одном из исследований не упоминается 
о формировании активной жизненной по-
зиции (необходимого элемента успешной 
социализации человека) как результате 
формирования межкультурной коммуника-
тивной компетенции.

Вместе с тем в настоящий момент в 
современных требованиях к уровню под-
готовки выпускников высших образова-
тельных организаций в качестве одной из 
общекультурных компетенций обозначено 
умение выступать в качестве представите-
лей родной страны1.

Мы считаем, что формирование меж-
культурной коммуникативной компетенции 
нельзя «вкрапливать» и «встраивать» в 
традиционную классно-урочную систему 
организации процесса обучения языку. Пе-
дагогические технологии на основе средств 
и технологий телекоммуникационной сети 
будут эффективны, если они не подстраи-

1 Леонтович О. А. Введение в межкультурную ком- 
муникацию: учеб. пособие. – Волгоград: Перемена, 
2003. – 399 с.

ствами и технологиями телекоммуника-
ционных сетей в системе образования 
поднимали многие учёные, указывая на 
ведущую роль педагога иностранного языка 
и его профессиональную компетенцию. Так 
А. Мюллер-Хартманн исследовал вопрос о 
влиянии способности педагога адаптиро-
вать новые технические средства обучения 
при формировании межкультурной комму-
никативной компетенции. 

Исследования А. Мюллер-Хартман-
на в области адаптации и применения 
технических средств обучения в образо-
вательном процессе подтвердили выводы 
о том, что в учебных группах, где педагог 
владел технической компетентностью и 
методикой интеграции современных тех-
нических средств и технологий обучения в 
процесс обучения языку, результаты фор-
мирования компонентов межкультурной 
коммуникативной компетенции были зна-
чительно выше [22].

Раскрывая проблемы формирования 
межкультурной коммуникативной компетен-
ции, в своих трудах М. Варшауэн  говорит 
о необходимости использования аутентич-
ных текстов. Под аутентичными текстами 
автор понимает тот фактический материал, 
который представляет определённый ин-
терес для обсуждения в конкретной группе 
обучающихся (к примеру, обсуждение со-
временных социальных и культурных про-
блем). Через подобное обсуждение и со-
поставление мнений остальных участников 
социально-сетевой группы обучающиеся 
приходят к лучшему пониманию себя и сво-
ей идентичности. 

Подобные выводы относительно обу-
чения (в традиционном понимании) языкам 
на основе аутентичных текстов были сдела-
ны как отечественными, так и зарубежными 
методистами. Так, к примеру, Е. И. Пассов 
ввёл принцип аутентичности, подчёркиваю-
щий необходимость в заинтересованности 
и причастности обучающихся к обсуждае-
мому вопросу.

Для нашего исследования важно от-
метить, что проведённый анализ работ в 
области формирования межкультурной ком- 
муникативной компетенции на основе 
средств и технологий телекоммуникацион-
ных сетей доказал недостаточно полную 
освещённость таких вопросов, как: 

– понимание обучающимися феноме-
на культуры. Важность понимания феноме-
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ваются, а являются элементом совершен-
ствования данной системы. Речь должна 
идти о модернизации всего образователь-
ного процесса, а не о частных технических 
решениях [2]. Кроме того, решение вопро-
сов педагогики высшей школы должно 
осуществляться в рамках систематизации 
управления профессиональной подготов-
кой будущих специалистов [2; 17; 18] как в 
рамках аудиторной, так и в рамках внеауди-
торной деятельности. 

Заключение. Таким образом, прове-
дённый анализ исследований отечествен-
ных и зарубежных учёных позволил нам 
сделать вывод в том, что формирование 
межкультурной коммуникативной компе-
тенции на основе средств и технологий 
телекоммуникационных сетей является не 
аксиоматичным явлением, а находится в 
прямой зависимости от ряда педагогиче-
ских условий, таких как:

– знакомство обучающихся с фено-
меном культуры: сведениями о характери-
стиках и рамках культуры, о типах взаимо-
отношения между культурами;

– использование материалов, отра-
жающих важные социально значимые темы, 
представляющих интерес для обсуждения 

в конкретной учебной группе: обсуждение 
тематических или проблемных вопросов, 
стимулирующих творческое осмысление 
пройденного материала, дающих возмож-
ность высказать личную точку зрения, вы-
строить аргументированное высказывание 
и корректно возразить оппоненту;

– использование заданий, направ-
ленных на сравнение, сопоставление, ана-
лиз, обсуждение, интерпретацию получае-
мой информации и рефлексию;

– формирование позитивного отно-
шения к представителям контактирующей 
культуры, гибких адаптационных механиз-
мов и постоянного саморазвития, навыков 
делового общения, навыков ведения пере-
говоров [2; 3];

– развитие коммуникативных и пре-
зентационных способностей, а также спо-
собности установить и реализовать связь 
между научным знанием-умением и ситуа-
цией, умение вести общение эффективно и 
бесконфликтно, умение правильно строить 
межличностные служебные и внеслужеб-
ные отношения [2; 4];

– формирование иноязычных комму-
никативных умений с ориентацией на ре-
зультат общения.
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The Issues of Forming Intercultural Communicative Competence 
of Students Based on Tools and Technologies of Telecommunication Networks

In the article, the authors deal with a problem of person’s intercultural communicative com-
petence formation in foreign languages by means of telecommunication networks. Also, extra-
curricular activities of students are considered in the form of a mediated network communication 
under pedagogical guidance. An analysis of research has been done on the integration of tele-
communication and technologies in the process of learning a foreign language in the countries of 
Western Europe, the United States, and Russia. The features of the formation of intercultural com-
municative competence in foreign languages through participation in social network structure and 
the need for cultural reflection to other cultures perception of reality are considered. Importance 
of professional competence of the foreign language teacher from a position of integration into 
educational process of means of telecommunication networks is revealed. The teacher’s ability 
to use information about other cultures that leads to the study of the cultures of other countries is 
based on world culture and rethinking of their own culture. In conclusion, the authors prove ped-
agogical conditions of integration of the products and technologies of communication networks in 
educational process for formation of students’ intercultural communicative competence in foreign 
languages.

Keywords: intercultural communicative competence in foreign languages, cultural reflec-
tion, cultural reality, social network structure
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