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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются вопросы формирования межкультурной компетентности студентов 
педагогических вузов. Автор обосновывает выделение этапов формирования межкультурной ком-
петентности, соответствующих стадиям освоения чужой культуры М. Беннета, определяет их цель и 
дает методические рекомендации по организации обучения на каждом этапе.  
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ABSTRACT. This article deals with the problems how to form the intercultural competence of the students 
at pedagogical high schools. The author picks out stages of intercultural competence forming according to 
stages of foreign culture mastering by M.Benneton, determines their goals and gives methodological rec-
ommendations how to organize the education on every stage. 

сновные тенденции современного 
образования, обусловленные при-

нятием Болонской декларации, направлены 
на обеспечение мобильности студентов и 
специалистов всех направлений, что нашло 
свое отражение в новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах. 
В данной статье мы бы хотели остановиться 
на подготовке педагогических кадров, по-
скольку специальности направления «Педа-
гогическое образование» обладают характе-
ристиками, связанными как с гуманитарны-
ми, так и с техническими и естественнонауч-
ными направлениями, но не могут быть од-
нозначно отнесены ни к одной из этих групп.  

В силу своей специфичности освоение 
программ педагогического образования 
должно осуществляться на основе особых 
технологий, предполагающих не только ов-
ладение предметной составляющей, но и 
методикой преподавания предмета, а также 
технологиями психологического воздейст-
вия на обучаемых, и умениями самообразо-
вательной деятельности. Учитель — самая 
многогранная профессия, именно учитель 
«является социальным распорядителем 
культурных значений» [3. С.123], который 
организовывает их понимание и обеспечи-
вает культурную коммуникацию. 

Данное положение закреплено и в ком-
петентностной модели будущего педагога, 
принятой за основу в ФГОС ВПО 050100 
«Педагогическое образование», который 
«способен понимать значение культуры как 
формы человеческого существования и ру-
ководствоваться в своей деятельности со-

временными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3)» [4]. Фор-
мулировка компетенции практически пол-
ностью совпадает с определением межкуль-
турной компетентности Т. Г. Грушевицкой, 
которая рассматривает данное понятие как 
«позитивное отношение к наличию в обще-
стве различных этнокультурных групп и 
добровольная адаптация социальных и по-
литических институтов общества к потреб-
ностям разных культурных групп» [1. C. 277]. 
Таким образом, одной из целей педагогиче-
ского образования является формирование 
межкультурной компетентности студентов. 

Применительно к сфере дошкольного об-
разования данный вопрос является предметом 
исследования Н. А. Моториной, которая опи-
рается на следующее определение В. И. Туз-
луковой: «Межкультурная компетентность — 
знание жизненных привычек, нравов, обыча-
ев, установок данного социума, формирую-
щих индивидуальные и груповые установки; 
форм поведения, невербальных компонентов 
(жесты, мимика), национально-культурных 
традиций, системы ценностей» [2. C. 116]. 
Однако приведенная дефиниция отражает 
лишь знаниевый компонент и не затрагивает 
такую важную составляющую любой компе-
тентности как способность реализовывать 
определенный вид деятельности. 

Под межкультурной компетентностью 
выпускника педагогического вуза мы пони-
маем его способность осуществлять межкуль-
турное профессиональное общение с учетом 
знаний норм вербального и невербального 
поведения в своей и иной культурах. Такой 
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подход не только отражает структуру явле-
ния, но и определяет содержание соответст-
вующего обучения, а именно, знания лин-
гвострановедческой направленности и их 
применение в ситуациях профессионального 
общения. 

Формирование межкультурной компе-
тентности зачастую связывают с изучением 
иностранного языка, хотя, как показывает 
исследование В.Г.Рощупкина, посвященное 
кросскультурной грамотности студентов — 
будущих учителей, этот процесс может рас-
сматриваться и как осуществление меж-
предметных связей между педагогикой и 
методикой преподавания, философией, 
культурологией, психологией, поскольку 
«общедидактические положения проявля-
ются опосредованно в обучении иностран-
ному языку» [3. С.136].  

Несмотря на неоспоримую важность 
данного аспекта обучения, авторы много-
численных курсов по обучению межкуль-
турной коммуникации ограничиваются оз-
накомлением студентов с фактологическим 
материалом о культуре изучаемого языка. 

Предполагается, что студенты имманентно 
овладевают кроссультурными умениями и 
оказываются подготовленными к реальной 
коммуникации, однако практика показыва-
ет, что знаниевого компонента даже при на-
личии практических тренингов оказывается 
недостаточно для адекватного общения с 
представителями других культур. Считаем, 
что причина заключается в отсутствии тео-
ретически обоснованной системы упражне-
ний, учитывающей поэтапность формирова-
ния любого действия. 

В качестве теоретической основы для 
разработки такой системы, на наш взгляд, 
могут быть взяты этапы освоения чужой 
культуры М.Беннета, позволяющие просле-
дить развитие представлений индивида о 
чужой культуре и его желание / умение при-
способиться к правилам поведения в рамках 
этой культуры [1. C. 268]. Результаты изуче-
ния теории М. Беннета мы представили в 
таблице, которая также содержит наши 
рекомендации для учебного процесса и 
цель для каждого конкретного этапа (см. 
таблицу). 

Таблица 
Этапы формирования межкультурной компетентности 

Этапы освоения чужой культуры 
М.Беннета 

Характеристика этапа Рекомендации для учебного процесса 

Этноцентристские этапы:  
Отрицание 
Изоляция 
 
 
 
Сепарация 

Отрицание культурных различий между народами. 
Физическая изоляция (отдельные племена), час-
тичная изоляция возможна на уровне широких 
категорий: европейцы и азиаты.  
Сепарация — возведение физических или соци-
альных барьеров по расовым, религиозным, по-
литическим основаниям. 

Организация международных встреч, 
знакомство с чужой музыкой, кухней, 
литературой. 
Цель: признать существование меж-
культурных отличий. 

Защита 
 
 
Диффамация (клевета) 
 
 
Превосходство 
 
 
 
Обратное развитие 

Восприятие культурных различий как угрозы для 
своего существования.  
Негативная оценка, формирование негативных 
стереотипов вплоть до действий экстремистских 
организаций. 
Подчеркивание своего высокого культурного ста-
туса, гордость, объясняет появление термина 
«развивающиеся страны / страны третьего мира».  
Не обязательная стадия, часто проявляется у 
проживающих за границей, очернение родной 
культуры, признание превосходства другой. 

Воспитание культурного самоуваже-
ния перед лицом различий. 
Обратить особое внимание на те 
элементы культуры, которые являют-
ся общими для всех взаимодейст-
вующих культур, и особенно на то, 
что в них есть положительного.  
Цель: принятие наличия культурных 
традиций как объективной реальности 

Умаление 
 
 
 
Физический универсализм 
 
Трансцедентный универсализм 
 
 
 
 

Этап минимизации — последняя попытка сохра-
нить этноцентристскую позицию. Различия откры-
то признаются и не оцениваются негативно.  
Человеческая сущность едина (общие физиче-
ские характеристики).  
Все люди являются продуктом некоего единого 
принципа (человек создан по образу и подобию 
Божьему). 

Акцент на том, что удовлетворение 
схожих физических потребностей про-
исходит в специфическом социальном и 
культурном контексте (напр. обедать 
дома или в кафе). Знакомство с эмпи-
рическим материалом, подчеркиваю-
щим значение социального контекста 
человеческого поведения. Рассказы о 
собственном опыте контактов, встречи с 
представителями другой культуры. 
Цель: показать специфические черты 
«универсальных» категорий, формиро-
вание ценностного отношения к культу-
ре. 

Этнорелятивистские этапы 
Признание 
Уважение к различиям в поведении 
Уважение к различиям в системе 
ценностей 

Признание — одобрение. Самое очевидное отли-
чие — это язык. Осознание, что языки различны в 
отражении различных языковых картин мира. 
Принятие разных взглядов на мир, являющихся 
основой культурных вариаций в поведении. 

Знакомство с невербальным поведе-
нием. 
Анализ ситуаций, демонстрирующих 
различные типы поведения, анализ 
шкалы ценностей, пословиц. 
Цель: получение знаний о культурных 
различиях.  



Окончание таблицы 

Этапы освоения чужой культуры 
М.Беннета 

Характеристика этапа Рекомендации для учебного процесса 

Адаптация 
 
 
 
 
 
 
Эмпатия 
 
 
Плюрализм  

Приспособление к условиям другой культуры. 
Культура — не застывший факт, а процесс, по-
этому лучше говорить не о том, что люди имеют 
культуру, а о том, что они вовлечены в нее, по-
этому человек может временно вести себя при-
емлемо для чужой культуры, не чувствуя угрозы 
ценностям своей. 
Эмпатия — возможность испытывать различные 
ощущения в процессе коммуникации, напр. сочув-
ствие.  
Полное понимание различий в конкретных ситуа-
циях, результат личного опыта жизни в чужой 
культуре (обычно не менее 2 лет, дети эмигран-
тов) 

Анализ и проигрывание альтернатив-
ных коммуникативных умений и пове-
денческих моделей. 
Цель: осознанная симуляция поведе-
ния в зависимости от культурной 
принадлежности собеседника, ос-
мысление системы ценностей.. 

Интеграция 
 
 
Контекстуальная оценка 
 
 
Конструктивная маргинальность 

Полное приспособление к чужой культуре, кото-
рая начинает ощущаться как своя. Формирование 
мультикультурной личности. 
Анализ и оценка ситуации возможности вариантов 
культурного поведения (поступить по-японски или 
по-русски).  
Личность вне культурных рамок, нет естественной 
культурной идентичности, нет абсолютно пра-
вильного поведения.  

Проигрывание ситуаций с точки зре-
ния различных культур и анализ вы-
бора этой поведенческой стратегии. 
Цель: интерпретация культурных 
различий, сформированность навыка 
переключения с одной поведенческой 
модели на другую. 

 

Такой подход позволит не только ком-
плексно подойти к формированию меж-
культурной компетентности студентов 
педагогических вузов, но и разработать 
диагностику уровня сформированности 

у них данной компетентности и после-
дующую индивидуальную траекторию 
обучения на основе соответствующей 
системы упражнений.  
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