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 15 культурность выступает важным фактором устойчивого социального развития, обеспечивающим интеграцию каждого человека в мировое культурно-образовательное пространство [1]. Человечество, находясь на «перекрестке культур», должно быть готово к изменениям и к эффек-тивному диалогу друг с другом.  На современном этапе перед российской системой образования сто-ит задача осмысления и анализа происходящих в мире кардинальных кросс-культурных изменений: религиозной напряженности, националь-ного унижения. Закон «Об образовании» указывает на важность воспи-тания толерантности и формирования кросс-культурной компетентно-сти, на предупреждение расизма, шовинизма, этноцентризма. Современное российское образование характеризуется стремлением к интеграции и универсализации общественных отношений, что приво-дит к интенсивности межкультурного взаимодействия. На первый план выходят вопросы взаимопонимания между субъектами разных культур-ных и этнических сообществ. Гармонизации многокультурного социума способствует формирование кросс-культурной компетентности.  Р. Хенви, рассматривая кросс-культурную компетентность как по-стижение особенностей культуры народа на уровне сознания, отмечает готовность ее носителей к эмпатии, толерантности, уважения и терпи-мости к привычкам, взглядам, нормам жизни других народов [2]. По мнению Р.И. Михайловой, многокультурная компетентность [3] – это процесс приобретения индивидом объективных знаний и опыта в области этнологии и межэтнического взаимодействия, способствующих этноконсолидации различных народов. А.Ю. Муратов отмечает, что межкультурная компетентность – это сложное личностное образование, включающее знания о родной и иной культурах, умения и навыки практического их применения, совокуп-ность качеств личности, способствующих их реализации, и практиче-ский опыт их использования при взаимодействии с носителями иной культуры [4]. Т.А. Колосовская подчеркивает, что кросс-культурная компетент-ность – это интегральное качество личности, включающее знания об особенностях иной культуры, умения интерпретировать информацию, опыт коммуникативной деятельности, качества личности (эмпатия, то-лерантность) [5]. Таким образом, в связи с развитием и открытием межкультурных границ кросс-культурная компетентность стала необходимой состав-ляющей характеристики современного человека. Кросс-культурная компетентность способствует пониманию чело-веком культуры в целом, пониманию собственной культуры и приобре-



 16 тению навыков адекватной оценки культуры других народов. Образова-ние призвано обеспечить вхождение человека в культуру через приоб-щение его к отечественным и зарубежным культурным ценностям, т.е. призвано обогащать человека общечеловеческими ценностями.  Отечественные ученые отмечают существующее противоречие ме-жду признанием важности развития толерантности, способности пони-мать культурные ценности и сохранением культурной идентичности. Не всегда участники образовательного процесса могут преодолеть куль-турные стереотипы и в равной степени позитивно относиться как к род-ной культуре, так и к культуре другого народа.  Россия как многонациональная страна насыщена межличностными отношениями, протекающими в полиэтнической, многокультурной сре-де. Для многонациональной и многоконфессиональной России особую значимость приобретает формирование гражданской идентичности, патриотическое воспитание граждан и укрепление духовной общности народов Российской Федерации [6]. Важно, чтобы человек учился, ра-ботал, отдыхал в условиях многокультурного общества; на этой основе возникает необходимость общения с представителями разных культур-ных и национальных сообществ, и, как следствие, формируется кросс-культурная компетентность.  В работах отечественных ученых М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева, И.В. Дубровиной, Я.А. Коменского, Д.С. Лихачева, В.А. Сухомлинского рассматривается любовь к ближнему и к Родине, милосердие, осознание единства с другими людьми. Проблемы идентичности раскрываются в работах Я.Б. Амирова, Ю.Г. Волкова, В.В. Кочеткова. Кросс-культурной грамотности как виду функциональной грамотности посвящены работы Ю.Н. Кулюткина, В.И. Любимова, В.Г. Онушкина и др.  Увеличение темпов роста культурно-этнического многообразия (приток мигрантов из других стран и из стран постсоветского простран-ства) и отсутствие целенаправленной национальной политики, обеспе-чивающей интеграцию народов, приводят к развитию социальных рис-ков и необходимости повышения кросс-культурной компетентности населения. Рассматривая кросс-культурную компетентность как соци-альную реальность, направленную на взаимное проникновение культур, достижение взаимопонимания с сохранением и учетом национальной картины мира, с одновременным взаимообогащением в духовном и со-циокультурном плане, подчеркнем важность владения кросс-культурной компетентностью как необходимой составляющей характе-ристики современного человека. Кросс-культурно компетентный чело-век – это личность, способная мыслить глобально, понимать себя и дру-



 17 гих и относиться позитивно как к своей культуре, так и к культуре дру-гих народов. Идеи поликультурного сосуществования человечества находят свое отражение в интеркультурном образовательном пространстве [4], и, несмотря на всю сложность воплощения их в жизни, все более обретают характер неизбежности. Акцентирование на идее взаимосвязи и взаимо-влияния языка и культуры в последнее время стало общепризнанным и не вызывает сомнений как в научной среде, так и в профессиональном педагогическом сообществе. Действительно, исследования в психоло-гии, лингвистике, методике обучения иностранным языкам, культуро-логии показали, что в современном мире поликультурного существова-ния закономерно возник новый тип коммуникаций, который трактуется как «кросс-культурные коммуникации», представляющие собой «...процесс взаимодействия субъектов (индивидов, групп, организаций), принадлежащих различным культурам, в целях обмена ценностно-значимой, опосредованной нормами и традициями информации с по-мощью принятых в культуре знаковых систем, правил и техник. В усло-виях глобализации кросс-культурная коммуникация представляет собой механизм по созданию общих ценностей и формированию единого со-циокультурного пространства, в котором возможно полноценное суще-ствование и развитие представителей различных культур» [7, с. 9].  Таким образом, для современного человека знание иностранного языка без владения широким социокультурным контекстом неактуально и несовременно. Это подчеркивает необходимость более глубокого и тщательного изучения мира носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле слова, образа жизни, национального характе-ра, менталитета и т.п., потому что употребление слов в речи и реальное речевоспроизводство в значительной степени определяются знанием социальной и культурной жизни говорящего на данном языке.  Преподаватель должен обладать кросс-культурной компетентно-стью, чтобы уметь общаться со студентами разных национальностей, позитивно относиться к другим культурам и принимать их с целью уст-ранения межкультурных разногласий, формирования обстановки взаи-моуважения, стремления к сохранению многообразия культур. Это дает возможность рассматривать кросс-культурную компетентность не толь-ко как понимание другой культуры, но и как приобретение знаний, иг-рающих важную роль в регуляции общения и поведения. Формирование кросс-культурной компетентности включает сле-дующие этапы: анализ научно-педагогической литературы (дидактиче-ские, методические) и практики кросс-культурной компетентности; подбор кросс-культурного учебного материала с целью осуществления 



 18 образовательно-воспитательного процесса; рефлексия опыта кросс-культурной компетентности будущими специалистами; сравнительно-сопоставительный анализ и систематизация культурно-специфической информации с целью интеграции содержания образовательного и вне-образовательного процессов; определение принципов и факторов, спо-собствующих оптимальной динамике освоения кросс-культурной ком-петентности; оценка эффективности формирования созидательной об-становки взаимного уважения как сохранение многообразия культур.  Главной задачей педагога является умение ценить своеобразие и уникальность культурных проявлений. Педагог должен уметь продук-тивно взаимодействовать с людьми как своей культуры, так и с носите-лями иной культуры. Рассматривая формирование кросс-культурной компетентности как смыслотворческий процесс, необходимо образова-тельное пространство учебного заведения в учебной и во внеучебной деятельности насытить информационными и эмоциональными элемен-тами культуры. При осуществлении процесса обучения важно соблю-дать следующие принципы: социокультурное соответствие как построе-ние обучения будущего специалиста сообразно его природе; развиваю-ще-воспитательное обучение как овладение знаниями и способами дея-тельности, регулирующими способы взаимодействия; благоприятный климат и положительная мотивация обучения; активность и сознатель-ность обучающихся; сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения [8, с. 39-46]. Таким образом, созданные поликультурные условия формируют у молодых людей кросс-культурную компетентность как готовность к межкультурному диалогу, пониманию ценности многообразия культур. При подготовке будущих специалистов необходимо учитывать традиции и культуру студентов, а также образование, которое они полу-чили; создать условия для успешной адаптации будущих специалистов к образовательной среде вуза; формировать и развивать культуру меж-национального общения для успешного вхождения в социум.  В институте иностранных языков ФГАОУ ВО «Российский универ-ситет дружбы народов» (ИИЯ РУДН) обучение иностранных студентов проводится в межнациональных учебных группах, т.е. повседневная учебная деятельность осуществляется на основе общения представите-лей разных стран, что оказывает существенное влияние на формирова-ние личности студента. Вхождение студента в группу – это понимание и применение им элементов рационального поведения. Осознание и оцен-ка внутригрупповой ситуации – основа ориентировки и формирования внутренней составляющей адаптации (интернализация групповых норм, 



 19 целей, ценностей) и внешней, поведенческой (соответствие групповым требованиям и ожиданиям).  Первый этап образовательно-воспитательной деятельности включа-ет вовлечение студентов первого курса в образовательно-воспитательное пространство вуза. Второй этап – это создание студен-ческих научных сообществ, и третий этап – это научно-практическая деятельность, т.е. приобретение профессиональных компетенций. Внеучебные воспитательно-образовательные мероприятия включа-ют в себя посещение тематических выставок в музеях г. Москвы: «Дом-музей им. А.С. Пушкина», «Дом-музей им. М.Ю. Лермонтова», «Дом-музей Л.Н. Толстого» и т.д.; работу научных кружков: «Любителей пси-хологии», «Психология консультирования» и др.; участие в студенче-ской научно-практической конференции «Педагогическое образование: оптимизация, модернизация и прогноз развития»; участие в междуна-родных и всероссийских научно-практических конференциях по про-блемам образования и кросс-культурной компетентности; участие в конкурсах творческого характера: всероссийский конкурс «Новый год в России», «Новый год в моей стране», «Масленица», «Поезд дружбы». Как отмечает О.Н. Недосека [9], формирование кросс-культурной компетентности возможно при условии организации специальной рабо-ты в процессе профессиональной подготовки, направленной на развитие индивидуального сознания и общественных ценностных ориентаций, выполняющих роль регуляторов профессионального поведения (В.Ф. Сержантов, В.Д. Шадриков, Е.А. Климов). Таким образом, эффективность формирования кросс-культурной компетентности определяется созданием психолого-педагогических условий, позволяющих субъектам образовательного процесса совер-шенствовать свои способности в соответствии с требуемым уровнем современного образования. Реализация кросс-культурной компетентно-сти возможна, если ее формирование рассматривать как динамичный образовательно-воспитательный процесс, осуществляемый в поликуль-турной воспитательно-образовательной среде вуза. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Белогурцов А. Идея поликультурности в образовательном процессе // Высшее образование России. 2005. №3. С. 109. 2. Хенви Р. Достижимая глобальная перспектива / Пер. с англ. Я.М. Колкера и др. Рязань: Изд-во РГПУ, 1994. 3. Михайлова С.В. Использование видеоматериала как средства формирования социокультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку // Фи-лологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 10 (40). С. 143–146.  4. Муратов А.Ю. Использование проектного метода для формирования меж-культурной компетенции // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. № 5 [Электронный 
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