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Современное российское высшее образова-
ние предъявляет новые требования к профес-
сиональным навыкам бакалавров и магистров, 
обучающихся по новым программам. В усло-
виях интернационализации и глобализации 
происходит увеличение числа и интенсивности 
контактов с представителями других культур во 
всех сферах общественной жизни. Для многих 
выпускников профессиональное сотрудниче-
ство с иностранными партнерами  является не-

отъемлемой составляющей их квалификации. 
В этой связи владение навыками межкультур-
ной компетенции становится ключевым требо-
ванием к их профессиональной деятельности. 
Межкультурная компетенция представляет со-
бой способность понимать, уважать и продук-
тивно использовать культурные условия и фак-
торы, которые влияют на восприятие, оценку, 
чувства и поступки субъектов  межкультурно-
го взаимодействия, позволяющую им приспо-
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сабливаться друг к другу, быть толерантными  
и развивать эффективные способы  сотрудни-
чества. Межкультурная компетенция – это спо-
собность организовывать процесс межкуль-
турного взаимодействия таким образом, чтобы 
совместный поиск продуктивного решения 
проблем происходил в обстановке взаимного 
уважения и согласия, исключающего любого 
рода непонимание.   

На основании анализа характерных при-
знаков культурных стандартов мы можем сде-
лать вывод, что их включенность в культур-
но-исторический процесс можно использовать  
в соединении с типичными критическими си-
туациями взаимодействия как исходный мате-
риал для разработки межкультурных тренин-
гов, направленных на подготовку к совместной 
работе с представителями другой культуры. 
Культурные стандарты дают понимание того, 
что различные культуры имеют свои систе-
мы ориентации, способствуют развитию вза-
имного межкультурного уважения ценностей  
и образуют основу для формирования меж-
культурной компетенции. Знание своих и чу-
жих культурных стандартов, умение обращать-
ся с ними создают условия для реалистичного 
восприятия инокультурного поведения и куль-
турно-адекватного понимания характерных 
признаков своей и чужой культурной системы 
ориентации. Межкультурное взаимодействие, 
основанное на уважении культурных различий  
и направленное на эффективное и долгосроч-
ное сотрудничество,  позволяет партнерам про-
дуктивно использовать культурные различия, 
избегая трудностей адаптации и односторонне-
го доминирования.

По словам Д. Диадорфф, специфика меж-
культурной компетенции заключается в том, 
что она относится к взаимодействию индиви-
дуумов, а не общественно-политических си-
стем, однако именно эти системы определяют 
границы или рамки любого межличностного 
общения. Условиями, способствующими фор-
мированию межкультурной компетенции, яв-
ляются внимание общественно-политических 
систем к проблемам культурной идентичности 

и понимание общественного равноправия,  ох-
ватывающего всех членов общества и не ори-
ентирующегося на культурную гомогенность 
группы [5].

В обществах и культурах, которые включи-
лись в процесс интернационализации и глоба-
лизации во всех сферах общественной жизни, 
требуется наличие специалистов, умеющих на-
лаживать межкультурное взаимодействие. Эти 
специалисты должны, с одной стороны, обла-
дать знаниями своей культуры, а с другой сто-
роны, приобрести знания и понимание другой 
культуры, им требуется также владеть необхо-
димыми межкультурными компетенциями, что-
бы уметь замечать и оценивать потенциал со-
трудничества в межкультурных встречах. Эти 
квалификации не приходят сами собой, а требу-
ют специального обучения в форме общекуль-
турных и культурно-специфических тренингов.

Для успешного обучения основам меж-
культурной коммуникации в рамках универси-
тетских программ важно иметь представление  
о ключевых составляющих и этапах формиро-
вания межкультурной компетенции. А. Томас и  
У. Хеслер выделяют следующие аспекты и эта-
пы формирования межкультурной компетенции:

1. Личные и ситуативные факторы. Исход-
ным этапом для формирования межкультур-
ной компетенции являются личностные каче-
ства, ценностные и мотивационные установки,  
а также представления субъекта о своей и чу-
жой культуре. 

2. Межкультурная конфронтация. При-
знание культурных различий, открытое и ди-
намичное взаимодействие с ними на основе 
уважения культурных ценностей позволяют  
успешно запустить процесс межкультурного 
взаимодействия и обучения, который начина-
ется с восприятия другой культуры, сравне-
ния ее особенностей со своей, открытия но-
вых перспектив восприятия себя, социальной 
и культурной идентичности, в результате чего 
появляется возможность эффективно взаимо-
действовать с другой культурой.

3. Накопление межкультурного опыта. Си-
туации пересечения культур, в которых пове-
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дение партнеров оказывается непривычным и 
непонятным, неподдающимся объяснению с 
точки зрения стандартов своей культуры, дают 
импульс для продуктивного межкультурного 
обучения.

4. Межкультурное обучение. Данный этап 
определяется осознанием и признанием куль-
турных различий, их анализом и формирова-
нием умения взаимодействия с ними. Форми-
рование уважения к своей и чужой культуре,  
а также к особенностям взаимодействия между 
разными культурами является важной пред-
посылкой для эффективного сотрудничества. 
Значение имеет и учет особенностей обучения, 
свойственных разным культурам. 

5. Межкультурное понимание. Межкультур-
ное обучение успешно, когда возможно меж-
культурное понимание, которое включает в себя:

– культурно-адекватную интерпретацию 
поведения: в ситуации пересечения культур 
участник должен быть способен понять пове-
дение партнера так, как это соответствует си-
стеме ориентации другой культуры;

– расширение представления о своей куль-
туре: посредством рефлексии системы ориен-
тации своей культуры повышается осознание 
влияния этой системы ориентации на воспри-
ятие, мышление и поведение, принятые в сво-
ей культуре, т. к. эти знания доступны целена-
правленному и запланированному применению 
в ситуациях пересечения культур;

– расширение поведенческих альтернатив: 
расширение представлений о своей и чужой 
культуре дает возможность увеличить имею-
щийся репертуар действий при обращении с 
системой ориентации своей и чужой культуры;

– расширение альтернатив объяснения: по-
ведение партнера по взаимодействию оценива-
ется уже не на основе привычных стереотипов, 
а на основе анализа различных альтернатив 
объяснения и выбора однозначной интерпрета-
ции, соответствующей культурным стандартам 
другой культуры;

– межкультурную ориентацию: основной 
потребностью участника межкультурной ком-
муникации является умение уверенно ориенти-

роваться в своем социальном окружении, что 
приобретает особую актуальность в условиях 
межкультурного взаимодействия. Адекватная  
интерпретация будущих событий тем важнее, 
чем непривычнее и непонятнее ожидаемое 
социальное окружение будет для участника, 
что напрямую касается ситуаций пересечения 
культур;

– потенциал к культурно-адекватному дей-
ствию: успешное межкультурное обучение 
создает у участника ясность ориентирования 
и уверенность в обладании достаточным по-
тенциалом для решения ситуаций пересечения 
культур, даже в критических и конфликтных 
ситуациях. 

6. Межкультурная компетенция, к ней от-
носится способность к формированию уверен-
ности, гибкости, креативности и трансфера в 
действиях:

– понятие уверенности в действиях от-
носится к субъекту межкультурного взаимо-
действия и его способностям относительно 
определения целей и путей их достижения.  
С другой стороны, уверенность в действиях ка-
сается также партнера по коммуникации, т. к. 
отражает его целеустремленность и последова-
тельность в достижении цели;

– межкультурная компетенция направлена 
не на одну конкретную культуру, а должна про-
являться в различных ситуациях пересечения 
культур, что требует достаточной степени гиб-
кости относительно стратегий действия;

– на основе имеющейся уверенности в 
действиях и гибкости возможно проявление 
креативности в действиях, которая являет- 
ся необходимой для возможности создания 
межкультурных отношений, развития, опроби-
рования и продолжительного применения ин-
новационных форм межкультурного сотрудни-
чества;

– межкультурная компетенция проявляется 
в том, что компетентное действие в различных 
ситуациях пересечения культур возможно даже 
тогда, когда участник до этого не имел опыта 
общения с представителями данной культуры. 
Он имеет общую стратегию, позволяющую ему 
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успешно переносить проверенные на практике 
формы межкультурного действия на новые си-
туации пересечения культур [6, с. 92–93].   

Т. Матвеева отмечает, что уровень развития 
экономики, в которой основным ресурсом ста-
новится мобильный и высококвалифицирован-
ный человек, требует достижения нового каче-
ства массового высшего образования [2, с. 29]. 
Конкурентоспособность является важным пока-
зателем качества высшего профессионального 
образования. Потребность обеспечения конку-
рентоспособности будущего специалиста соот-
ветствует трактовке образования как процесса 
становления личности в социуме. Профессио-
нальное образование рассматривается как со-
циокультурный институт, способствующий 
экономическому, социальному, культурному 
функционированию и развитию, совершенство-
ванию общественного организма через процес-
сы специально организуемой, целенаправлен-
ной социализации индивидов. Оно закладывает 
основы профессиональной конкурентоспособ-
ности на рынке труда, основы его профессио-
нальной квалификационной и, соответственно, 
социальной мобильности [1, с. 77]. Необходи-
мость и важность включения межкультурной 
коммуникации в качестве учебного курса в си-
стему бакалавриата или магистратуры подчер-
кивает Ю. Болтен [3, с. 47]. Успешная профес-
сиональная деятельность и владение основами 
межкультурной компетенции являются взаимо-
обусловленными. Это ведет к тому, что сфера 
межкультурной коммуникации оказывается в 
фокусе интересов многих студентов [4, 5]. 

Обучение основам межкультурной компе-
тенции в рамках университетских программ 
направлено на повышение квалификации бу-
дущих сотрудников и руководителей, занятых  
в сфере межкультурного сотрудничества. Об-
щая цель формирования межкультурной ком-
петенции у студентов можно сформулировать 
следующим образом:

– получение знаний о глобальных концеп-
тах культуры; 

– сенсибилизация к системам ориентации 
других культур и понимание их влияния на 

восприятие, мышление и поведение субъектов 
межкультурного взаимодействия;

– понимание взаимосвязи между система-
ми ориентации своей и другой культуры;

– развитие способности к продуктивному 
межкультурному сотрудничеству в сферах ком-
муникации, управления, ведения переговоров, 
предотвращения и разрешения конфликтов;

– развитие и применение методов формиро-
вания межкультурной компетенции;

– обучение основам межкультурного со-
трудничества для работы в интернациональ-
ных организациях.

В рамках Болонского процесса при пере-
ходе на систему бакалавриата и магистратуры 
профессиональная подготовка студентов по 
избранным ими специальностям дополняет-
ся учебными курсами по межкультурной те-
матике. Исследования показывают, что все 
инвестиции в развитие учебных программ по 
межкультурной тематике являются значитель-
ным вкладом в будущее. Для реализации этого 
проекта необходимо соблюдение следующих 
условий:

– наличие обучающего персонала, облада-
ющего исследовательским опытом по межкуль-
турной тематике и продолжающего изучение 
данной сферы;

– наличие методической и дидактической 
подготовки обучающего персонала;

– организация учебного курса должна обе-
спечивать высококачественный уровень под-
готовки, содержание курса должно учитывать 
динамику изменений, происходящих в целевой 
культуре [6, с. 92–93].  

Россия, став участницей Болонского процес-
са, может перенять накопленный европейский 
опыт, сохранить национальную культуру и об-
разовательную идентичность и заявить о своих 
национальных традициях на широком европей-
ском пространстве. Это позволит всем участ-
никам процесса в полной мере воспользовать-
ся преимуществами культурного разнообразия 
традиций в области научных исследований и 
преподавания, повысить качество образования, 
облегчить мобильность студентов и обеспечить 
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выпускников вузов повсеместно признанны-
ми квалификациями. Политика международ-
ной открытости высшего образования долж-
на предусматривать включение мобильности 
в обучение каждого студента и обеспечить ее 
надлежащее качество за счет соответствующей 
языковой подготовки; приобретения навыков, 
нужных для работы в международной среде; 
принятия межкультурных различий и мульти-
культурности. 

Крупные и средние предприятия все боль-
ше используют глобальные стратегии развития 
и поэтому нуждаются в соответствующем пер-
сонале. Межкультурная компетенция является 
ключевой способностью, которая формирует-
ся в процессе подготовки к международному 
сотрудничеству. Руководители и сотрудники 
предприятий и организаций должны владеть 
основами межкультурной компетенции. Со-
ответствующая квалификация становится для 
выпускников вузов одним из решающих кри-
териев при приеме на работу. Поэтому в сту-
денческой среде имеется большой спрос на 
курсы по межкультурной тематике, которые 
включаются в программу бакалавриата или 
магистратуры в качестве обязательных или до-
полнительных.

На основе анализа представленных  иссле-
дований межкультурной компетенции можно 
сделать выводы относительно отдельных тео-
ретических аспектов формирования межкуль-
турной компетенции:

– межкультурная компетенция рассматрива-
ется как потенциальная способность, формиру-
ющаяся в ходе взаимосвязанных этапов подго-
товки к межкультурному взаимодействию;

– личностные отношения и мотивационные 
установки, включающие в себя осознание куль-
турных различий, уважение других культур, 
признание их многообразия, открытость и не-
предвзятость по отношению к представителям 
других культур и к самому процессу межкуль-
турного обучения, а также желание узнать но-
вое, являются исходным пунктом для успешно-
го межкультурного обучения;

– владение межкультурной компетенцией 
проявляется, с одной стороны, в личностном 
росте, в расширении системы ориентации, при-
нятой в своей культуре, приспособляемости  
к другим стилям коммуникации и поведения,  
и, с другой стороны, внешним результатом 
владения межкультурной компетенцией ста-
новится эффективное  поведение в ситуациях 
межкультурного общения, а также достижение 
поставленных целей;

– результатом межкультурного обучения 
является владение межкультурной компетен-
цией, предполагающее уверенность в действи- 
ях, что отражает целеустремленность субъ-
екта межкультурного взаимодействия и его 
последовательность в достижении постав-
ленных целей. Владение межкультурной ком- 
петенцией предполагает достаточную сте-
пень гибкости относительно стратегий дейст- 
вия в чужой культуре, креативность в ини- 
циации и развитии межкультурных отноше-
ний, а также наличие общей стратегии, по-
зволяющей субъекту успешно переносить 
проверенные на практике формы межкультур-
ного действия на новые ситуации пересечения 
культур.

Таким образом, наличие у субъекта основ 
межкультурной компетенции способствует меж- 
культурной сенсибилизации, приобретению 
дальнейшего опыта взаимодействия с пред-
ставителями других культур, а также тому, что 
участник межкультурного сотрудничества про-
дуктивно выполняет свои профессиональные 
задачи, полностью раскрывая свой потенциал. 
Следовательно, формирование межкультурной 
компетенции является комплексным, много-
мерным и в зависимости от межкультурной си-
туации многообразным процессом. Межкуль-
турная компетенция остается сложной научной 
темой с противоположными мнениями и под-
ходами. Поскольку культура находится в посто-
янном изменении, меняются и научные мнения 
относительно межкультурной компетенции. 
Для исследования и практики важно владеть 
новейшей информацией в этой области.
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THEORETICAL BASES OF INTERCULTURAL COMPETENCE FORMATION  
IN THE SYSTEM OF UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDIES

The paper studies the concept of intercultural competence and the stages of its development. The 
author emphasizes the importance of teaching basic intercultural competence in the framework of 
university programs, determines the aims of developing intercultural competence in students and looks 
at the conditions for making intercultural education the main or additional program in the system of 
undergraduate and graduate studies. 



87

Many graduates of Russian universities deal with international cooperation in various fields. Prospecti-
ve employees are required to be able of resolving and avoiding international conflicts, negotiating with 
foreign partners and finding creative solutions to intercultural problems. Thus, intercultural competence 
is becoming one of the main skills of modern bachelors and masters.
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