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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ – 
УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ 

Ю. О. Шестова

Аннотация. В статье обсуждается влияние международной академической мо-
бильности на развитие межкультурной компетенции студентов. Автор конста-
тирует, что само по себе перемещение обучающегося за рубеж с целью получения 
образования (или его отдельного этапа) в иностранном вузе не всегда ведет к повы-
шению уровня межкультурной компетенции студентов, требуя специально органи-
зованной деятельности по развитию данной компетенции и применения специаль-
ных технологий обучения.  С учетом этого обстоятельства автором разработана 
и апробирована педагогическая система развития межкультурной компетенции 
студентов – участников программ международной академической мобильности. 
Приведенные в статье экспериментальные данные доказывают, что в результа-
те экспериментального обучения познавательный и деятельностный компоненты 
межкультурной компетенции развиваются особенно интенсивно в рамках между-
народной академической мобильности.

Ключевые слова: международная академическая мобильность, интернационализа-
ция, межкультурная компетенция, показатели межкультурной компетенции, модель 
Дэвида Колба.

Для цитирования: Шестова Ю. О. Педагогическая система развития межкультурной компетенции 
студентов – участников международной академической мобильности // Наука и школа. 2023. № 4. 
С. 257–264. DOI: 10.31862/1819-463X-2023-4-257-264.

DOI: 10.31862/1819-463X-2023-4-257-264



258 Наука и Школа / Science and School  № 4’2023

Педагогические технологии

Введение

Многочисленные исследования демон-
стрируют, что участие в программах меж-
дународной академической мобильности 
имеет особое значение для подготовки 
будущих специалистов к эффективной 
трудовой деятельности и жизни, в целом, 
в поликультурном мире [1, с. 63; 2, с. 36]. 
В инокультурной среде обучения более 
динамично развиваются все параметры 
и характеристики личности, необходи-
мые для эффективной межкультурной 
коммуникации [3, с. 22].  В связи с этим 
перед любым высшим учебным заведе-
нием встает важнейшая задача – «на-
строить» обучающегося на эффективную 
социальную и профессиональную комму-
никацию в межкультурной среде.

Однако, как подтверждают исследова-
ния [4, с. 25], само по себе перемещение 
обучающегося за рубеж с целью полу-
чения образования (или его отдельно-

го этапа) в иностранном вузе не всегда 
ведет к повышению уровня межкультур-
ной компетенции студентов, требуя спе-
циально организованной деятельности 
по развитию данной компетенции и при-
менения специальных технологий обу-
чения. В силу отсутствия специальных 
педагогических программ развития меж-
культурной компетенции в рамках реа-
лизации международной академической 
мобильности студенты зачастую весьма 
формально относятся к периоду обуче-
ния в зарубежном вузе и не ориентиру-
ются на достижение максимально воз-
можного результата от участия в таких 
обменных программах.

Изложение основного материала

Именно с учетом этого обстоятельст-
ва нами была разработана система пе-
дагогической поддержки студентов – 
участников программ международной 
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академической мобильности, в основе 
которой лежит теоретическая модель 
развития межкультурной компетенции 
студентов в рамках международной 
академической мобильности, пред-
ставленная на рис. 1. 

Данная модель представляет собой 
сложную систему, состоящую из связан-
ных между собой компонентов: принци-
пов и педагогических условий, крите-
риев, этапов, форм обучения, методов, 
средств обучения, и результатов. 

Рис. 1. Теоретическая модель развития межкультурной компетенции студентов в рамках 
международной академической мобильности
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Для определения эффективности 
представленной модели было про-
ведено опытное обучение на базе 
Мурманского арктического государ-
ственного университета. Участниками 
эмпирического исследования стали 
студенты II–V курсов разных факульте-
тов и направлений обучения, прошед-
шие отбор для участия в программах 
международной академической мо-
бильности. На формирующем этапе 
эксперимента сбор эмпирических дан-
ных проводился одновременно в двух 
группах. Это: а) контрольная группа 
(включающая в себя 62 студента) и б) 
экспериментальная группа (32 студен-
та), что позволило оценить эффек-
тивность применения разработанной 
нами комплексной программы разви-
тия межкультурной компетенции сту-
дентов за время осуществления про-
грамм международной академической 
мобильности. 

Работа по развитию межкультурной 
компетенции студентов – участников 
международной академической мобиль-
ности происходила в три этапа: подго-
товительный этап, формирующий этап, 
рефлексивный этап.

Этап 1. На подготовительном эта-
пе в рамках вводного курса обучаю-
щиеся изучали понятие культуры, ее 
характеристики и границы, а также 
типы взаимодействия между куль-
турами. Они также получили знания 
о коммуникации, ее различных видах 
и механизмах, а также о проблемах, 
связанных с конфликтами, и способах 
их разрешения. Кроме того, они узнали 
о современном мире, его перспекти-
вах, международных процессах и меж-
дународном сотрудничестве, а также 
о проблемах, связанных с глобали-
зацией, национализмом, расизмом 
и терроризмом. Эти знания являются 
необходимыми для того, чтобы пони-
мать процессы взаимодействия между 
культурами, объективно оценивать 
межкультурные ситуации и осущест-

влять межкультурное общение. Кро-
ме того, курс предполагает овладение 
приемами получения культуроведче-
ской информации, такими как внеш-
нее и внутреннее наблюдение, интер-
вьюирование, анкетирование и сбор 
фактов. Эти знания позволят обучаю-
щимся самостоятельно приобретать 
знания в рамках международной ака-
демической мобильности.

Этап 2. На формирующем этапе 
происходит собственно выезд в прини-
мающий зарубежный вуз и далее экс-
периментальное обучение осущест-
вляется дистанционно. Студентам 
предлагались интерактивные зада-
ния, которые предполагали активное 
вовлечение в межкультурное взаимо-
действие с представителями различ-
ных «иных» культур: иностранными 
студентами, зарубежными препода-
вателями, представителями местного 
населения зарубежных стран. Такое 
межкультурное взаимодействие слу-
жило основой для контекстного на-
блюдения и последующего обсужде-
ния проблем межкультурности во всем 
их многообразии. При этом студен-
там были предоставлены материа-
лы для самостоятельного изучения. 
В ходе экспериментальной работы 
ставилась цель обеспечить осознание 
важности культуроведческих знаний 
и необходимости самостоятельно их 
обнаруживать, а также необходимость 
получения навыков приобретать и по-
полнять недостающую информацию, 
творчески ее при этом осмысливая. 
Студентам предоставлялась также 
возможность выполнения многих цен-
ных научно-аналитических процедур. 
Они предполагали возможность мак-
симально самостоятельно познавать 
сущность различных культурных явле-
ний, исследовать их природу посред-
ством наблюдений над некоторыми 
фактами из сферы культуры, сопо-
ставление этих фактов, анализ и оцен-
ку отдельных их признаков и выявле-
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ние их типологических особенностей. 
Подобная деятельность предполага-
ла самостоятельные поиски способа 
решения обнаруженной студентами 
культуроведческой проблемы и за-
ключалась в таком же самостоятель-
ном изучении дополнительных мате-
риалов (лингвокультурологические 
и культурологические исследования) 
для последующего использования 
в аудиторной работе.

Следует заметить, в настоящем ис-
следовании теоретическая модель 
развития межкультурной компетенции 
студентов в ходе участия в програм-
мах международной академической 
мобильности разработана на основе 
модели Дэвида Колба [5, с. 18], в рам-
ках которой исходят из наличия в лю-
бом процессе обучения четырех по-
следовательных стадий: получения 
конкретного опыта, рефлексивного 
наблюдения, абстрактной концептуа-
лизации и активного экспериментиро-
вания. Связь между стадиями проста 
и логична: пережитый опыт становится 
объектом наблюдения и рефлексии, 
затем в результате последующих раз-
мышлений формируются абстрактные 
понятия и делаются выводы. Впослед-
ствии они проверяются на практике 
и служат руководством к действию, т.е. 
получению нового опыта. Так эмпири-
ческое преобразуется в абстрактное 
и далее мотивирует к получению но-
вого опыта, то есть нового эмпириче-
ского. В рамках модели опыт рассмат-
ривается как стимул для обучения, 
а обучение – как активный, рефлек-
сивный и глубоко личностный процесс. 
Действительно, на практике в ходе 
участия в международной академиче-
ской мобильности эта деятельность 
носит циклический характер. Сначала 
посредством названных техник соби-
рается информация, затем на основе 
ее анализа формулируется гипотеза 
относительно возможного значения, 
после чего эта гипотеза проверяется 

на практике в ходе последующего сбо-
ра информации.

Этап 3. На рефлексивном этапе 
происходит обсуждение результатов, 
педагогическая оценка опытного обу-
чения тьютором и обучающимися. 
По возвращении из поездки прово-
дится дискуссия между участниками 
проекта, во время которой они делят-
ся полученным опытом и обсуждают 
возникшие сложности. Творческим 
завершением работы стало участие 
в фотоконкурсе, который предпо-
лагает актуализацию полученных 
знаний, навыков и умений и рефлек-
сию над непосредственным опытом 
переживания культурных различий. 
Студентам предлагается выставить 
на конкурс фотографию в рамках од-
ной из категорий (Вдохновляющие от-
крытия / инсайты, Местная жизнь, За-
хватывающая культура, Расширение 
горизонта, Вот что такое академиче-
ская мобильность). 

Для получения количественных ре-
зультатов опытного обучения были 
проведены контрольный и экспери-
ментальный срезы. Следует отметить, 
что измерения уровней межкультур-
ной компетенции сложны по объектив-
ным причинам – это происходит в силу 
многообразия определений и отсут-
ствия общепринятого понимания дан-
ного явления [6, с. 52]. В рамках на-
стоящего исследования проводилось 
измерение структурных компонентов, 
которые лежат в основе нашего по-
нимания межкультурной компетенции 
студентов – участников международной 
академической мобильности: межкуль-
турная осведомленность, культурная 
идентичность, эмпатия, открытость 
и уважение к другим культурам, навы-
ки работы в мультикультурной коман-
де, а также поведенческая гибкость. 
В соответствии с этим пониманием был 
произведен отбор измерительных мате-
риалов, используемых в нашем иссле-
довании (табл. 1).
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В связи с тем, что измеряемые в ходе 
экспериментального обучения пере-
менные не имели собственных измери-
тельных единиц, значение каждого ком-
понента межкультурной компетенции 
определялось при помощи порядковой 
измерительной шкалы. Это позволило 
сопоставить и визуально представить 

динамику уровней развития каждого 
из компонентов межкультурной компе-
тенции в экспериментальной и конт-
рольной группах. Прирост показателей 
сформированности компонентов меж-
культурной компетенции в эксперимен-
тальной и контрольной группах показан 
в таблице для наглядности (табл. 2).

Таблица 1
Критерии, показатели и методики диагностики сформированности 

межкультурной компетенции обучающихся и методики исследования

Критерии  
сформированности 
межкультурной 
компетенции

Показатели 
сформированности 
межкультурной 
компетенции

Методики диагностики

Когнитивный

Культурная 
самоидентичность 

Анкета «Оценка степени культурной идентич-
ности» И. Л. Плужник

Межкультурная 
осведомленность

Анкета «Оценка общего и различного у предста-
вителей разных культур» И. Л. Плужник 

Аффективный
Открытость и уважение 
по отношению к другим 
культурам, эмпатия

Анкета «Шкала межкультурной компетенции 
 мобильных студентов» Дилер Аба 

Деятельностный
Поведенческая гибкость Анкета «Компетентность в межкультурных комму-

никациях» 
А. В. Матвеева Навыки работы в команде

Таблица 2
Прирост сформированности компонентов межкультурной компетенции 

студентов – участников программ международной академической мобильности

Компонент 
межкультурной 
компетенции

Уровни 
развития ПС (ЭГ)1 ЗС (ЭГ)2 Прирост, % ПС (КГ)3 ЗС (КГ)4 Прирост, %

Познавательный низкий 36% (22) 12% (7) –24 35% (11) 18% (6) –17
средний 38% (24) 46% (29) 8 40% (13) 43% (14) 3
высокий 26% (16) 42% (26) 16 25%(8) 39% (12) 14

Аффективный низкий 39% (24) 22% (14) –17 40% (13) 25% (8) –15
средний 37% (23) 47% (29) 10 34% (11) 44% (14) 10
высокий 24% (15) 31% (19) 7 26% (8) 31% (10) 5

Деятельностный низкий 44% (27) 12%  (7) –32 47% (15) 21% (7) –26
средний 25% (16) 43% (27) 18 28% (9) 46% (15) 18
высокий 31% (19) 45% (28) 14 25% (8) 33% (10) 8

Примечания: 1 – Предэкспериментальный срез (экспериментальная группа); 2 – Заключительный срез 
(экспериментальная группа); 3 – Предэкспериментальный срез (контрольная группа); 4 – Заключитель-
ный срез (контрольная группа).
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Полученные количественные ре-
зультаты характеризуют динамику из-
менения структурных компонентов, 
составляющих межкультурную компе-
тенцию студентов – участников про-
грамм международной академической 
мобильности, и демонстрируют оче-
видный рост сформированности ком-
понентов межкультурной компетенции 
студентов – участников междуна-
родной академической мобильности 
по результатам проведенного экспе-
римента, при этом:
 • развитие познавательного компо-
нента активно происходит в обеих 
группах;

 • динамика развития деятельностного 
компонента была значительно бо-
лее мощной в экспериментальной 
группе;

 • развитие аффективного компонента 
в целом в обеих группах происходило 
медленно.
Приведенные экспериментальные 

данные доказывают существование 
зависимости качества сформиро-
ванности структурных компонентов 
межкультурной компетенции от ис-
пользования педагогической системы 
поддержки обучающихся в рамках 
их участия в программах междуна-
родной академической мобильности. 
Данные срезов позволяют сделать вы-
вод, что в экспериментальной и конт-
рольной группах наблюдаются не-
равнозначные изменения показателей 
сформированности компонентов меж-
культурной компетенции студентов-
участников программ международной 
академической мобильности. Рост по-
казателей межкультурной компетен-
ции в экспериментальной группе обус-
ловлен, очевидно, интенсификацией 
учебной деятельности за счет при-
менения технологий интерактивного 
обучения, что обеспечило «по цепоч-
ке» улучшение результатов: сначала 
это привело к повышению мотивации 

в усвоении знаний, затем – к более 
эффективному усвоению материала 
за счет стимуляции рефлексии, веду-
щей к аналитической деятельности 
и в итоге приводящей к критическому 
мышлению.

Вывод

Проведенное исследование пока-
зывает, что система педагогической 
поддержки участников международ-
ной академической мобильности, опи-
санная выше, положительно влияет 
на развитие компонентов межкультур-
ной компетенции, таких как культур-
ная самоидентичность, знание меж-
культурных различий, навыки работы 
в мультикультурной команде, вербаль-
ная и невербальная коммуникация, 
любопытство, эмпатия и открытость. 
При условии использования разра-
ботанной педагогической программы 
развития межкультурной компетенции 
участие в международной академиче-
ской мобильности становится важным 
фактором, позволяющим студентам 
взаимодействовать с другими куль-
турами и мировоззрениями, а также 
рефлексировать над этим опытом. 
Таким образом, они помогают раз-
вивать межкультурную компетенцию, 
необходимую для жизни и работы 
в мультикультурном мире, и отвечают 
вызовам современной системы об-
разования. Результаты исследования 
будут полезны преподавателям, меж-
дународным координаторам и админи-
страторам международного сотрудни-
чества в высших учебных заведениях. 
В будущем можно исследовать влия-
ние различных инструментов, таких 
как учебные курсы по межкультурной 
коммуникации и педагогическая под-
держка процесса обучения за рубе-
жом, на межкультурное развитие сту-
дентов и их способность осмысливать 
мультикультурный опыт.
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