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Введение

В настоящее время при оценке 
качества профессиональной подго-
товки студента все большее значение 
приобретает не столько наличие гото-
вых знаний и умений, сколько степень 
его подготовки к самостоятельной, 
вариативной деятельности, способ-
ность быстро осваивать новую обра-
зовательную, профессиональную, со-
циальную и национальную среду.

Государственные образователь-
ные стандарты профессионального 
образования (ГОС ВПО) третьего 
поколения предполагают переход от 
оценки знаний (как доминирующей 
характеристики) к оцениванию ком-
петенций.

Большинство исследователей 
разделяет компетенции на две группы: 
общие (универсальные, ключевые, 
надпрофессиональные) и специаль-
ные (предметно-специализированные, 
специфические, профессиональные).

Как зарубежные, так и отече-
ственные исследователи относят к 
группе ключевых, т. е. необходимых 
специалистам разного профиля, «меж-
культурную компетенцию», кото-
рую можно определить как комплекс 
ценностно-смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков, способ-

ностей, позволяющих осуществлять 
успешное общение с представителями 
другой культуры как в бытовом, так и 
в профессиональном контексте.

Вузовское образование призва-
но способствовать подготовке специ-
алистов, осознающих растущую гло-
бальную взаимозависимость между 
народами и нациями, понимающих 
необходимость международной соли-
дарности и сотрудничества и готовых 
к конструктивному участию в диалоге 
культур.

В данном контексте вполне 
очевидна необходимость выявления 
механизма формирования готовности 
будущих специалистов-гуманитариев 
к межкультурной коммуникации; кон-
кретизация содержания, структурных 
компонентов и разработки техноло-
гии обучения в условиях вузовского 
преподавания.

Формирование межкультурной 
компетенции студентов 

гуманитарных специальностей

Раскрывая содержание терми-
на «технология обучения», необхо-
димо подчеркнуть организационную 
сторону и гарантированный результат 
учебного процесса; эффективность 
обучения достигается в этом слу-
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чае с наименьшими затратами сил и 
средств за минимальное время. При 
этом предполагается наличие опера-
тивной обратной связи между препо-
давателем и учащимися.

Предлагаемая нами технология 
включает в себя следующие компо-
ненты:

1. Организационный – это крос-
скультурный адаптор, под которым 
понимается способ овладения компе-
тенцией межкультурного общения, 
направленный на повышение меж-
культурной сензитивности, смягчаю-
щий последствия культурного шока и 
учитывающий двусторонний процесс 
взаимодействия коммуникантов.

2. Материально-дидактичес-
кий – средства культурологичес кой 
наглядности: коллаж, модель на ци-
о наль но-художественного описания, 
картинка-подсказка, тематическая сет-
ка текста, таблицы, видеофрагменты, 
а также совокупность специфических 
методов и приёмов обучения: при-
ём учебной аналогии, ассоциативная 
беседа, метод моделирования, приём 
решения этнокультуроведческих про-
порций, дидактическая игра, приём 
элиминирования лакун и др.

3. Структурный – стратегии 
обучения, под которыми понимаются 
потенциально осознаваемые шаги и 

поступки, используемые студентами 
при изучении межкультурной комму-
никации для того, чтобы интенсифи-
цировать овладение умениями и на-
выками межкультурного общения.

Таким образом, обучение буду-
щих педагогов в контексте МКК тре-
бует особой технологии обучения, от-
бора наиболее эффективных методов 
и приёмов работы с этнокультуровед-
ческим материалом.

Для подготовки к межкуль-
турному взаимодействию во многих 
странах нашли широкое применение 
так называемые культурные ассими-
ляторы1.

Культурные ассимиляторы вклю-
ча ют описание ситуаций, когда проис-
ходит взаимодействие представителей 
двух лингвокультурных общностей. 
Этнопсихологи, как правило, пред-
лагают не менее четырёх вариантов 
интерпретаций поведения их пред-
ставителей (каузальных атрибуций): 
«Идеальной можно считать ситуа-
цию, во-первых, описывающую часто 

1 Triandis, H. C. The self and social 
behavior in differing cultural contexts. 
Psychological Review, 1989, 96,  
Рр. 506-520.; Albert R.D. The intercultural 
sensitizer or culture assimilator: A 
cognitive approach Handbook of 
intercultural training Ed. by D. Landis, 
R.W. Breslin. – N.Y.: Pergamon Press, 
1983. – Vol. 2. – P. 186-217.
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встречающийся случай взаимодейст-
вия членов двух культур, во-вторых, 
такую, которую представитель груп-
пы «гостей» находит конфликтной или 
которую он чаще всего неправильно 
интерпретирует, в-третьих, позволяю-
щую получить важные сведения о чу-
жой культуре»2.

Представляется, что термин 
«культурные ассимиляторы» являет-
ся не совсем удачным, поскольку в 
данном случае «ассимиляция» пред-
полагает уподобление своей культуре 
при определённом видоизменении, 
растворение в чужой лингвокуль-
турной общности. С нашей точки 
зрения, учащихся не следует застав-
лять отказываться от национально 
специфического и стать похожими 
на представителей чужой культуры, 
т. е. раствориться, ассимилироваться. 
Цель подготовки к межкультурному 
взаимодействию – вызвать искренний 
интерес к другой культуре, обычаям и 
стереотипам поведения, осуществить 
переход от сопереживания к сочув-
ствию, к восприятию мира с пози-
ции представителя другой культуры. 
Поэтому в этнопсихологии исполь-
зуют также термин «техника  повы-

2 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология  – 
М.: Ин-т психологии РАН, 1999. –  
320 с.

шения  межкультурной  сензитивнос- 
ти»3.

Мы же предлагаем использовать 
термин кросскультурные адапторы, 
думается, что этот введённый нами 
термин более точно отражает процесс 
овладения компетенцией межкультур-
ного общения, поскольку «кросс» от 
англ. пересекать,  проходить  через. 
В телетехнике – это щит переключе-
ний, в боксе – встречный удар, пере-
секающий путь бьющей руки про-
тивника. Таким образом, дефиниция 
«кросскультурный» подчёркивает как 
подключение защитных механизмов, 
смягчающих последствия культурно-
го шока, так и встречное движение 
к межкультурному взаимодействию. 
Кроме того, термин «кросскультур-
ные адапторы» подчёркивает двусто-
ронний процесс взаимодействия в 
межкультурной коммуникации.

Разработанные в учебных це-
лях кросскультурные адапторы целе-
сообразно сгруппировать следующим 
образом:

– Сензитивные адапторы, кото-
рые учитывают опыт межкультурно-

3 Albert R.D. The intercultural sensitizer or 
culture assimilator: A cognitive approach 
Handbook of intercultural training Ed. 
by D. Landis, R.W.  Breslin. –  N.Y.: 
Pergamon Press, 1983. – Vol. 2. –  
P. 186-217.
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го общения, вызывающий наиболее 
сильные эмоциональные реакции, на-
пример, тревогу из-за неадекватности 
своего поведения в новой инокультур-
ной среде, несбывшиеся ожидания, 
преодоление своих предрассудков и 
этноцентризма.

– Информационно-культуроло-
ги чес кие адапторы, которые опира-
ются на сведения о наиболее мало-
понятных межкультурных различиях, 
например, ритуалы, суеверия ценно-
сти, ролевые структуры и т. д.

– Когнитивно-аксиологические 
адапторы, которые учитывают меж-
культурные различия в понимании и 
оценке информации, например, диф-
ференциация, категоризация, атрибу-
ция, стиль обучения и др.

При создании кросскультур-
ных адапторов необходимо учитывать 
взаимные стереотипы, особенности 
коммуникативного поведения, разли-
чия между различными типами куль-
тур, ролевые ожидания, специфику 
культуры педагогического общения в 
разных странах и др. Варианты про-
гнозируемых конфликтных ситуаций 
могут быть заимствованы из истори-
ческих и этнографических источни-
ков, современных средств массовой 
информации, а также наблюдений ис-
следователей.

Используется также метод не-
законченных предложений, когда ис-
пытуемые формулируют возможные 
причины и последствия критических 
ситуаций. «Проводятся также интер-
вью с использованием методики «кри-
тического инцидента»: респондентов 
просят вспомнить события, в которых 
произошло что-то, что резко – в пози-
тивную или негативную сторону – из-
менило их мнение о представителях 
другой культуры»4.

Процесс создания кросскуль-
турных адапторов включает следую-
щие фазы:

1. Отбор критических ситуа-
ций, возникающих в процессе меж-
культурного взаимодействия.

2. Структурирование фрагмен-
тов межкультурной коммуникации 
с привлечением экспертов-знатоков 
двух культур, вносящих необходимые 
коррективы.

3. Выделение каузальных атри-
буций. При этом выделяют различные 
интерпретации поведения партнёров 
по ситуации.

4. Отбор атрибуций, которые 
представляют собой альтернативные 
объяснения критической ситуации.

4 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. –  
М.: Ин-т психологии РАН, 1999. –  
320 с.
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5. Создание учебно-мето ди чес-
кого культуроведческого комплекса, 
включающего описание ситуации, во-
прос и 4 варианта ответов с объясне-
ниями специфики воспринимаемой 
культуры. Эта фаза является интегра-
тивной, включающей 4 предыдущих.

Представляется, что для созда-
ния кросскультурных адапторов и ис-
пользования их в методических целях 
наиболее существенным является вы-
деление альтернативных объяснений 
(атрибуций). Когда говорят об атрибу-
тивных процессах, имеют в виду кау-
зальную атрибуцию – приписывание 
причин поведения или результатов 
деятельности при восприятии людь-
ми друг друга. Исследователи давно 
столкнулись со значимостью факто-
ров различия каузальной атрибуции у 
разных народов и в разных культурах. 
Для понимания подлинных причин 
межкультурных различий в каузаль-
ной атрибуции необходимо знаком-
ство с ценностными ориентациями, 
менталитетом представителей разных 
культур и др., то есть с широким куль-
турологическим и этнологическим 
материалом.

Исследователи полагают, что 
представители индивидуалистиче-
ских культур в большей степени, чем 
представители коллективистических, 

подвержены фундаментальной ошиб-
ке атрибуции, то есть тенденции на-
блюдателя переоценивать влияние 
личностных диспозиций и недооце-
нивать влияние ситуации на поведе-
ние людей.

Изучение межкультурных раз-
личий в атрибутивном процессе имеет 
большое практическое значение, так 
как в современном мире множество 
людей вступает во взаимодействие с 
представителями других культур, эт-
нических общностей, государств. В 
процессе общения очень часто они 
не понимают причин поведения друг 
друга и делают ложные атрибуции. 
Чтобы добиться эффективного взаи-
модействия членов разных групп, 
используется множество психологи-
ческих методов, в том числе и атри-
бутивный тренинг, способствующий 
большей точности ожиданий индиви-
да о поведении члена другой культу-
ры.

При подготовке студентов к 
взаимодействию с представителями 
другой культуры необходимо с помо-
щью экспертов-знатоков двух культур 
подобрать три интерпретации поведе-
ния коммуникантов, наиболее вероят-
ные с российской точки зрения, и одну 
интерпретацию, которую чаще всего 
используют при объяснении ситуации 
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представители другой культуры, ко-
торая и является истинной. Если уча-
щийся выбирает неправильный ответ, 
его просят ещё раз вернуться к описа-
нию ситуации и выбрать другую ин-
терпретацию поведения участников 
общения. В случае правильного вы-
бора даётся детальное описание осо-
бенностей культуры, в соответствии 
с которыми они действовали. Рассмо-
трим более подробно, как работает 
механизм кросскультурного адаптора 
на примере одной из критических си-
туаций.

Например, в финской школе 
преподаватель пишет русские слова 
на доске. Анна-Кайса, одна из учениц, 
многое не понимает. Она просит пре-
подавателя ещё раз объяснить значе-
ние слов. Та обещает сделать это по-
сле занятий. После урока несколько 
учеников остались на дополнитель-
ные занятия с учительницей. Анна-
Кайса не стала ждать своей очереди, 
чтобы спросить о непонятных ей сло-
вах, а ушла домой. Почему она не до-
ждалась объяснения, а ушла? Выбе-
рите лучший ответ:

А. Она надеялась, что после 
уроков учительница сама позовёт её и 
объяснит непонятное.

Б. К этому времени она забыла 
непонятные слова.

В. Она обиделась, так как счи-
тает, что учительница уделяет ей 
слишком мало внимания.

Г. Она очень застенчива.
Вы выбрали вариант А. Это воз-

можное объяснение. Однако эту аль-
тернативу редко выбирали финские 
учащиеся. Чаще они находили другие 
объяснения. Вернитесь к ситуации и 
сделайте другой выбор.

Вы выбрали вариант Б. К это-
му объяснению не были склонны ни 
русские, ни финские учащиеся. Вер-
нитесь к ситуации и найдите лучшую 
интерпретацию.

Вы выбрали вариант В. Это хо-
роший ответ, так как действительно 
финские учащиеся в своей школе уве-
рены, что преподаватель всегда уде-
лит им максимум внимания и окажет 
всестороннюю помощь. Вернитесь к 
ситуации и сделайте новый выбор.

Вы выбрали вариант Г. Его вы-
брало большинство финских учащих-
ся, так как это связано с поведением 
финнов в России, что является прояв-
лением финского менталитета.

Приведём пример теста на вы-
явление критических ситуаций

Валерий Петров предложил ин-
тересный проект. Общий план, идея 
очень понравились немецким колле-
гам. По истечении времени оказалось, 
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что Валерий не продолжил работу, 
что он отказался от реализации плана, 
требующего разработки многочислен-
ных деталей. Как Вы объясните та-
кое охлаждение Валерия к начатому 
делу?

А. Валерий – непоследователь-
ный человек, «семь пятниц на неделе».

Б. Русский человек чутко от-
носится к недостаткам своей и чужой 
деятельности, неизбежные несовер-
шенства будущей работы отталкива-
ют его, он ленится выполнять рутин-
ную работу, связанную с доделкой 
мелочей.

В. Валерий – пессимист, уве-
рен, что ничего не получится.

Г. Валерию нравится быть в 
центре внимания, но он не настроен 
на серьёзную работу.

Говоря о материально-ди дак-
ти чес ком компоненте предлагаемой 
технологии, следует обратиться к 
средствам культурологической на-
глядности.

Используя зрительно-ас со ци-
а тив ный приём, преподаватель пред-
лагает в качестве стимула картинки-
опоры, которые ассоциируются с 
некоторыми реалиями, представ-
ленными в тексте или видеосюжете. 
Так, например, демонстрация изо-
бражений осла и слона на занятиях со 

студентами-рекламистами направлена 
на активизацию ассоциаций с неофи-
циальными эмблемами демократичес-
кой и республиканской партий соот-
ветственно, которые используются в 
политической рекламе.

В этой же группе методов можно 
выделить такой вид работы, как орга-
низация  ассоциативной  беседы. Отли-
чительной чертой ассоциативной бе-
седы следует считать то, что учащиеся 
должны реагировать на каждую после-
дующую реплику диалога, опираясь на 
ключевые или тематические слова.

Для обучения в контексте МКК 
интерес представляет организация ас-
социативной беседы в направлении 
своей и/или чужой культуры. Так, бе-
седа о Финляндии может строиться на 
основе ассоциативной цепочки: Фин-
ляндия – Суоми – маленькая точка на 
карте – страна синих озер – Хельсин-
ки – сису – сауна – Сибелиус и т. д.

Приём учебной аналогии может 
реализовываться в заданиях такого 
рода: помогите студенту из Марокко, 
который пригласил на ужин друзей. 
Ему нужен рецепт блюда, для которо-
го легко найти продукты в России и 
которое не является сложным в при-
готовлении. Сравните составленный 
вами рецепт с рецептами, взятыми из 
книг с иной культурной традицией. В 
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чем вы видите сходство и в чем раз-
личие?

К числу наглядных методов и 
приёмов следует отнести приём  кол-
лажирования, который даёт возмож-
ность сконцентрировать внимание 
студентов, например, на националь-
ной специфике концепта и наглядно 
показать соотнесённость с ним раз-
личных ситуаций.

Коллаж представляет собой 
что-то вроде плаката или стенгазеты. 
В центре располагается картинка с 
какой-то реалией, а вокруг размеща-
ются рисунки-спутники, иллюстри-
рующие фоновое наполнение данной 
реалии. В этих целях может быть ис-
пользованы фотографии, а также дру-
гой наглядный материал.

Преподаватель начинает с со-
общения, что сегодня учащиеся позна-
комятся с определённой национально 
своеобразной реалией – её рисунок 
помещается в центре. Затем следует 
рассказ преподавателя (аудирование/
чтение текста), показывающий ситуа-
тивное использование данной реалии 
в иной культуре. После этого произ-
водится проверка понимания воспри-
нятой информации с помощью во-
просов. Шаг за шагом пространство 
вокруг основного изображения за-
полняется сопутствующими рисунка-

ми, составляющими его ситуативно-
иллюстративный фон.

Далее происходит более близкое 
ознакомление с понятиями-спут ни ка-
ми, иллюстрирующими употребле-
ние изучаемого понятия в различных 
ситуациях. При этом преподаватель 
может использовать примеры из лите-
ратурных произведений русских писа-
телей, студенты же могут обращаться 
к словарям, энциклопедиям и другим 
учебным материалам. Коллаж может 
одновременно иллюстрировать осо-
бенности как русской, так и иной куль-
туры, тогда рисунки-спутники распо-
лагаются параллельно.

Среди интенсивных методов 
обучения особая роль принадлежит 
дидактической  игре. Так, в учебном 
арсенале преподавателя могут быть 
такие игры, как «Аукцион жестов», 
«Цветик-семицветик», «4-е лишнее» 
и ряд других. Так, игру «Цветик-
семицветик» целесообразно прово-
дить при закреплении сведений о 
символике цвета. Вниманию учащих-
ся предлагается рисунок ромашки с 
разноцветными лепестками. Препо-
даватель показывает на лепесток, уча-
щиеся должны ответить, что ассоции-
руется с данным цветом в неродной 
культуре и провести аналогию со сво-
ей культурой.
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Развитию механизмов перено-
са способствует приём решения эт-
нокультуроведческих пропорций, на-
пример:

Россия: гусли = Финляндия: ?
Сопоставительный  анализ 

играет немаловажную роль в реше-
нии учебных задач, связанных с на-
правленностью обучения в контек-
сте МКК. Например, сопоставление 
концептуальной области возраста в 
любой культуре предполагает опреде-
лённую возрастную периодизацию. 
Основные возрастные периоды имеют 
универсальный характер (большая их 
часть совпадает во многих современ-
ных культурах, в том числе в русской и 
американской). Так, возрастная клас-
сификация в русской культуре вклю-
чает 5 основных этапов: детство, отро-
чество, молодость, зрелость, старость, 
которым соответствуют сhildhood (дет-
ство), adolsence (переходный период), 
youth  (молодость), middle  age (сред-
ний возраст), old age (старый возраст) 
в американской культуре. Однако рас-
сматриваемые возрастные периодиза-
ции имеют национальную специфику, 
обусловленную различными параме-
трами процесса взросления в сравни-
ваемых культурах. Так, этапы детства 
и молодости в русском языковом со-
знании имеют подэтапы – «младен-

чество» (раннее детство) и «юность» 
(ранняя молодость). В американском 
языковом сознании также выделяется 
особый этап детства babyhood (мла-
денчество). Особый период молодо-
сти – «юность» имеет в русском языке 
специальное обозначение и не выделя-
ется в американском варианте англий-
ского языка. Наименование возрастно-
го периода отрочества имеет несколько 
соответствий в американском варианте 
английского языка – «adolsence» (пе-
реходный период) и более распростра-
нённое «teens» (тинейджерство). Од-
нако данное соответствие не является 
симметричным, так как период «teens» 
отмечен достаточно определёнными 
возрастными рамками, обусловлен-
ными прежде всего физическим раз-
витием, что оправдывает положение 
переходного (подросткового) возраста 
между детством и зрелостью в аме-
риканской культуре, в то время как в 
русской культуре период отрочества 
находится между детством и юностью 
(ранней молодостью), свидетельствуя 
о «задержке» социального взросления 
подростков в русской культуре5.

5 Александрова А.Е. Лингвокультуроло-
гический аспект концептуальной обла-
сти возраста и его учёт в обучении рус-
скому языку американских студентов: 
автореф. канд. дис. … пед. наук. – СПб.,  
2006. – 23 с.
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Заключение

Структурный компонент пред-
полагает стремление студента вы-
работать свою стратегию обучения 
навыкам межкультурного общения. 
В данном случае целесообразно ис-
пользовать проектные задания, когда 
студенты в одиночку или работая в 
микрогруппах решают задачу, постав-
ленную преподавателем, и в заключе-
ние представляют отчёт о проделан-
ной работе. Темы должны быть чётко 
и узко сформулированы, во время вы-
полнения задания студенты имеют 
возможность получить консультацию 
педагога. В качестве такого задания 
можно предложить произвести не-
большое этносоциологическое ис-
следование: попросить найти пред-
ставителя другой культуры и узнать 
у него о начальном этапе пребывания 
в России. С какими установками он 
приехал? Какие впечатления были са-
мыми яркими в начале пребывания? 
Пришлось ли столкнуться с труд-
ностями, какого характера (бытовые 
психологические)? Как эти трудности 
преодолевались? В чем он видит глав-
ные отличия российской культуры от 
своей родной? Может ли он сравнить 
свою адаптацию с адаптацией друзей, 
знакомых и т. д.?

В конце проекта участники 
представляют устный отчёт, содержа-
щий краткое описание использован-
ных источников, изложение резуль-
татов, их анализа и выводы, а также 
рассказ о том, как проходило выпол-
нение задания.

Таковы некоторые особенности 
технологии формирования межкуль-
турной компетенции будущих педаго-
гов.
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Abstract
The article considers the principle directions of forming cross-cultural compe-
tence which is one of the key ones, i.e. necessary for specialists working in diffe-
rent spheres, primarily for students of humanitarian disciplines. It is interpreted as  
a complex of axiological and conceptual orientations, knowledge, skills, experi-
ence, abilities which make it possible to perform effective communication with 
representatives of different culture both in everyday life and in a professional 
context. Considering that education in modern institutions of higher education is 
called upon for training of specialists who realize the growing global interdepen-
dence among the nations and who are ready for constructive participation in the 
dialogue of cultures, the necessity of developing a mechanism for preparation of 
future humanists for intercultural communication becomes obvious as well as the  
specification of the content, structural components and development of educati-
onal technologies for university teaching. The technology proposed by the authors 
consists of the following components: organizational (the cross-cultural adaptor, 
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which is regarded as a means to acquire the competence of intercultural commu-
nication, aimed at advance of intercultural sensitivity mitigating the consequences 
of a culture shock and considering the bilateral process of communicants interac-
tion); material and didactic (means of culturological demonstrativeness: collage, 
model of national artistic description, prompting pictures, topical net of a text, 
tables, videos as well as the complex of specific teaching methods: the method 
of educational analogy, associative conversation, modeling method, method of 
ethno-cultural proportions determination, didactical game, the method of lexical 
gap elimination etc.); structural (educational strategies which are defined as po-
tentially realized steps and actions performed by students in the process of study-
ing intercultural communication in order to intensify acquirement of skills and 
proficiencies of intercultural communication).

Keywords
Professional training of students, competence approach, cross-cultural competence, 
teaching technology, cross-cultural adapter, teaching strategies.
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